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в  в  Е  Д  Е  Н  I  Е. 

Понятхе  объ  иеторхи  церкви. 

Истор1я  церкви  есть  связное  и  посл'Ьдовательное  пов'Ьст- 
воваше  объ  ея  начал-Ь,  распространен!!!,  жизни  и  д-Ьятель- 
ности  въ  род'Ь  челов'Ьческомъ. 

Въ  общемъ  и  обширномъ  смысл'Ь  истор1я  церкви  обни- 

маетъ  все  время  существован1я  челов'Ьческаго  рода,  начиная 
отъ  сотворешя  м1ра.  Въ  частномъ  и  опред'Ьленномъ  смысл'Ь 
она  обнимаетъ  время  отъ  начала  церкви,  собственно,  хри- 
ст1анской  до  настоящаго  времени. 

Основанхе  христ1анской  церкви  положилъ  Господь  1исусъ 

Христосъ,  но  жизнь  и  д-Ьятельность  ея  вполн-Ь  открылись 
въ  день  сошеств1я  Святаго  Духа  на  апостол овъ,  съ  кото- 

раго  и  начинается  ея  истор1я.  Пов'Ьствован1е  о  судьбахъ 
церкви  до  сего  великаго  событ1я  бол'Ье  изв-Ьстно  подъ  име- 

немъ  священной  истор1и  потому,  что  св'Ьд'^Ьн1Я  о  сихъ  судь- 
бахъ почерпаются  почти  исключительно  изъ  священныхъ 

книгъ  Ветхаго  и  Новаго  зав-ЬтоБъ.  Церковная  же  истор1я 
только  вначал'Ь  своихъ  пов-Ьствованш  пользуется  этимъ 
священнымъ  источникомь  и  зат-Ьмъ  почерпаетъ  св'Ьд'Ьнтя 

.изъ  записей  и  свид-Ьтельствъ  общеисторическаго  происхо- 
жден1Я  и  значен1я. 

1* 



_     4     - 

Предметъ  иетор1и  церкви. 

Предметъ  истор1и  церкви  составляютъ  проявлен1е  благо- 
датныхъ  силъ,  который  дарованы  церкви  для  усвоен1Я  лю- 
дямъ  спасен1Я;  постепенное  распространен1е  ея  предФловъ 

и  преобразован1е  ею  жизни  людей,  согласно  учентю  и  запо- 

в'Ьдямтз  Христовымъ,  борьба  ея  со  врагами  нашего  спасен1я 
и  поб'Ьда  надъ  ними.  Церковь  своимъ  спасительнымъ  вл1я- 
н1емъ  проникаетъ  глубочайш1я  основы  жизни  челов-Ьческой — 

личной,  семейной,  общественной  и  государственной,  и  св'Ьтъ 
ея  учетя  простирается  во  всЬ  концы  земли.  Въ  борьб-Ь  съ 
врагами  церкви  живое  участ1е  принимаютъ  силы  небесныя. 

Посему,  во  всей  полнот'Ь  и  глубин'Ь  судьбы  церкви  неизо- 

бразимы  и  в'Ьдомы  единохму  Богу.  Но  съ  течен1емъ  вре- 

мени, бол'Ье  или  мен-Ье  ясно,  обнаружились  поб-Ьдоносньш 

д'Ьйств1я  церкви,  обличены  и  поражены  мног1е  ея  враги, 
прославились  ея  защитники  и  покровители,  —  и  все  это 
составляетъ  достоянхе  ея  исторхи. 

Ц-Ёль  иетор1и  церкви. 

Истор1я  церкви  им-Ьеть  ц'Ьл1ю  представить  минувш1я 
судьбы  церкви  и  выяснить,  по  возможности,  ту  среду,  въ 

которой  теперь  она  д'Ьйствуетъ  ко  благу  и  спасен!  ю  людей. 
Раскрытие  минувшихъ  судебъ  церкви  укажетъ  непреложность 

божественпыхъ  об'Ьтованш,  данныхъ  церкви  ея  Божествен- 
нымъ  Основателемъ,  выяснитъ  велич1е  благодатныхъ  силъ, 

д-Ьйствующихъ  въ  церкви,  представитъ  многочисленные  при- 
м1зры  великихъ  доблестей  апостоловъ,  святителей,  святыхъ 

мучениковъ  и  мученицъ,  испов'Ьдниковъ  и  другихъ  подвиж- 
никовъ  в'кры,  представитъ  вм'1зст'Ё  и  ничтожество  противни- 
кон'ь  п.еркви,  и  все  это  должно  послужить  къ  укр'Ьп.1ен1ю 
в'Ёры,  упован1Я  и  любви  въ  т1мъ,  на  комъ  лежитъ  еще 
тяжесть    борьбы    со   врагами    спасения,  и  кто   им1зетъ   еще 



счастхе  пользоваться   дарами   благодати,  дМствующими    втз 

церкви,  и  ея  материнскою  охраною. 

Разд'Ьлеше  иеторш  церкви. 

Въ  иеторш  христ1анской  церкви  ясно  различаются  три 
пер1ода,  съ  постепеннымъ  удлиннен1емъ  по  времени: 

1)  Въ  течен1е  первыхъ  трехъ  въковъ  по  основан1и,  цер- 

ковь ведетъ  по  преимуществу  вн-Ьшнюю  борьбу  съ  1удей- 
ствомъ  и  язычествомъ  въ  могущественной  и  считавшейся  все- 

м1рною  римской  импер1и  и  утверждается  въм1р':Ь  (34- — 323  гг.). 
2)  По  утверждеши  въ  римской  импер1и,  церковь  въ  те- 

чении бол'Ье  пяти  в'Ьковъ  ведетъ  по  преимуществу  внутрен- 
нюю борьбу  съ  ересями  и  расколами  и  торжествуетъ  по- 

б'Ьду  надъ  ними  в^Ьры  православной  (323  —  842  гг.). 

3)  По  утвержденш  правое лав1я,  начинается  отд'Ьлете 
западной  церкви  отъ  вселенской  церкви  и  постепенное  ис- 

кажен1е  в'Ьры  и  нарушен1е  благочин1я  церковнаго  на  запад'Ь, 
до  зам'Ьчаемаго  тамъ  въ  наши  дни  почти  оскуд1зтя  в-Ьрьт. 
На  православной  восточной  церкви,  обуреваемой  разными 
напастями,  въ  теченхе  пяти  въковъ  несущей  тяжелое  иго 

мусульманства,  лежитъ  д1зло  охранен1я  православной  в'Ьры 
и  установленнаго  вселенскими  соборами  благоустройства. 
Пер1одъ  сей  еще  не  окончиль  своего  течен1я,  хотя  видимо 

близится  къ  концу,  и  неожиданное  пробуждеше  народовъ 

дальняго  востока  знаменуетъ  новую  эпоху  въ  истор1и  церкви 
христ1анской  православной. 

Съ  первыхъ  л1этъ  третьяго  пер1ода  начинается  истор1я 
славянскихъ  церквей  и  въ  частности  россшской  церкви, 

которыя  Господь  призвалъ  какъ  бы  въ  восполнен1е  отпа- 
давшаго  отъ  вселенской  православной  церкви  запада  и 

которымъ  видимо  иам'Ьчается  великая  задача  по  охранен1ю 

и  распространен1ю  в-Ьры  православной  въ  посл'Ьдующихъ 
в-Ькахъ. 



—   6   — 

Истор1я  1^ос11Йской  церкви  удобно  расчленяется  на  три 
пер1ода,  наименован! я  которымъ  даютъ  тЪ  стольные  города, 
въ  которыхъ  сосредоточивалось  ея  управлен1е:  1)  К1евск1й, 
отъ  начала  христ1анства  на  Руси  до  нашеств1Я  Монголовъ, 

раззорившихъ  до  основан1я  древнепрестольный  К1евъ;  2)  Мо- 
сковск1й,  когда  первосвятители  церкви  Русской,  удаливш1еся 

съ  юга  на  сЬверъ  Росс1И,  посл1з  кратковременнаго  пребы- 

ван1я  во  Владим1р'Ь,  поселились  въ  Москв'Ь.  Этотъ  перюдъ, 
по  своей  продолжительности,  подразд-Ёляется  на  сл'Ьдующ1е 

отд'Ьлы:  а)  отъ  переселен1Я  митрополитовъ  во  Владим1ръ 
и  зат'Ьмъ  въ  Москву  до  признан! я  самостоятельности  Мо- 
сковскаго  митрополита  и  независимости  его  отъ  Константи- 

нопольскаго  патр!арха  при  митрополит'Ь  1он'Ё;  б)  отъ  митро- 
полита 1оны  до  учреждеи!я  въ  Русской  церкви  патр!арше- 

ства;  в)  отъ  учрежден1я  патрхаршества  до  конца  перюда. 

Третш  пер1одъ  отъ  учрежденья  Свят-Ьйшаго  Сгнода  при 
император-Ь  Петр-Ь  I  до  настоящаго  времени  можетъ  быть 
названъ  Петроградскимъ. 

Въ  краткомъ  учебник"!!  н'Ьтъ  возможности  просл'Ёдить 
жизнь  и  д'Ьятельность  церкви  по  нам'Ёченнымъ  выше  пер!о  - 

дамъ  ея  истор!и.  Онъ  даетъ  лишь  кратк1е  отв'Ьты  на  во- 
просы, поставленные  программою. 

Прото1ерей  Петръ    Смирновъ. 

8  мая   1903  года. 



§  1.  Сошеств1'е  Святаго  Духа  на  апостоловъ. 

Еще  до  начала  крестныхъ  страдан1й,  Господь  нашъ 

1исусъ  Христосъ  неоднократно  предварялъ  Своихъ  учени- 
ковъ  о  ниспослан1и  имъ  иного  наставника  Святаго  Духа, 

а  предъ  вознесешемъ  на  небо  запов-Ьдалъ  имъ  —  не  рас- 
ходиться изъ  1ерусалима,  пока  не  облекутся  силою  свыше. 

По  запов'Ьди  Господней,  апостолы  пребывали  въ  Герусалим'Ь 

единодушно  въ  молитв'Ь.  Въ  это  время  число  ихъ  было  вос- 
полнено избран1емъ  Мате1я  въ  апостола  на  м'Ьсто  отпад- 

шаго  1уды  ̂ ). 
Въ  десятый  день  по  вознесен1и  Господнемъ  приходилось 

два  праздника:  1удейсшй  —  Пятидесятница  ^)  и  христ1ан- 
сшй  —  Воскресен1е.  Съ  рання  го  утра  апостолы  собрались 

вм']^ст^|5  для  молитвы.  Вм'Ьст'Ь  еъ  ними,  по  предан1ю,  была 
и  пресвятая  Матерь  Господа. 

Въ  9-мъ  часу  утра  (по  еврейскому  счету  въ  3-мъ  часу) 

съ  неба  послышался  шумъ,  какъ  бы  отъ  несущагося  силь- 

наго  в'Ьтра,  и  наполнилъ  весь  домъ,  гл±  находились  апо- 

столы. Посл'Ь  сего  явились  имъ  разд'Ьляющхеся  языки,  какъ- 
бы  огненные,  и  почили  по  одному   на  каждомъ  изъ  нихъ: 

')  Избранхе  Мате1я  совершилось  такъ:  Апостолъ  Петръ  предлоасплъ 
вЪрующимъ  избрать  достойяаго  на  м-Ьсто  1уды,  причемъ  ставилось  не- 
прем'Ьннымъ  условхемъ,  чтобы  онъ  былъ  свид'Ьтелемъ  общественнаго  слу- 
жен1я  Господа  и  особенно  Его  воскресен1я;  в^рующхе  избрали  двухъ  лицъ: 
1осифа  и  Мате1я;  послЬ  общей  единодушной  молитвы,  жреб1п  указалъ 
Матв1я. 

^)  Эготъ  иразднйкъ  былъ  установленъ  въ  память  синайскаго  законо- 
дательства. Въ  этотъ  же  день  евреи  приносили  Богу  начатки  весенней 

жатвы. 



это  было  знакомъ  сошеств1Я  Святаго  Духа.  Апостолы  вдру!!, 

какъ  бы  преобразились;  души  ихъ  просв'Ьтились,  и  всЬ  слова 
Господни  припомнились  имъ  съ  полною  ясност11о  и  предста- 

вились въ  новомъ  истинномъ  ихъ  значен1и.  Въ  то  же  время 

апостолы  прюбр'Ьли  бодрость  и  мужество  къ  пропов'Ьдап1ю 

святой  в'Ьры  и  сд'Ьлались  готовыми  положить  за  нее  свою 
жизнь.  Вм'1зст1з  съ  симъ  они  получили  и  особыя  чрезвы- 
чайныя  пособ1я  къ  пропов15ДИ,  между  прочимъ,  даръ  язы- 

ковъ  ̂ ).  Облекшись  силою  свыше,  они  тотчасъ  и  начали 
всенародно  пропов1здывать  о  велич1и  Бож1емъ. 

Духъ  Святый,  по  об'Ьтованш  Спасителя,  пребываетъ  въ 

Церкви  и  пребудетъ  до  скончашя  в'Ька. 

§  2.  Первые  успехи  Христовой  в^ры  между  {удеями  и  (удей- 
сними  прозелитами. 

Къ  празднику  Пятидесятницы  собрались  въ  Терусалим'Ь 

евреи   изъ  разныхъ  странъ  ̂ )   и  язычники   обращенные   въ 

')  Между  даровап1яып  Святаго  Духа  долншо  различать:  1)  постоянный 

и  2)  чрозвыча1'1ныя.  Соятып  Духъ  пробуждаетъ  человека  отъ  грЪховнаго 
усыплен1я  п  ведете  къ  покаянно,  прпмиряетъ  его  съ  Богомъ,  возраждаетъ 

укрЪпляетъ,  врачует7>,  питаотъ  его,  помогаетъ  вЪрую'л.ему  въ  борьбе  со 

страстями,  учпт'л  его  молиться,  соедпняетъ  съ  Богомъ  и  д'Ьлаетъ  его  при- 
частникомъ  вЬчной  жизни.  Это  —  постоянный,  т.  е.  продолжающгяся  на 

всЬ  времена  Церкви  Христовой,  дарован1Я  Святаго  Духа.  Чрезвычайные 

дары  Святаго  Духа:  даръ  языковъ,  даръ  чудосъ  п  пророчествъ.  Они 

нужны  были  преимущественно  для  перпоначальнаго  распространения 

церкип. 
2)  РазсЪянхе  евреевъ  началось  въ  VIII  в11кЬ  до  Рождества  Христова, 

по  разрушен1н  царства  Израильскаго,  когда  больигая  часть  енроовъ  была 

отведена  въ  ассир1Йски'1  пл-Ьн'ь  и  оттуда  уже  въ  Палестину  не  возврати- 

лась. Сему  же  разс^ян1ю  способствовали  впослЬдств]и:  плЬнъ  вавплоп- 

СК1Й,  завоепан1я  иорсовъ,  Александра  Македоискаго,  иасл'Ьдникоиъ  ого  мо- 

парх1и  —  царе11  сиршскихъ  и  египотскихъ  и  завоеваи1Я  рпмскихъ  иолко- 

водцевъ.  11ророк7>  Лмосъ  говорить  евреямъ  отъ  имеии  Гюжхи:  ,вотъ  >1 

повелю  и  разсыплю  домъ  Пзраилевъ  по  вс1.мъ  пародамъ, 

кпкъ  разсыиают'ь  зерна  въ  р-Ьшет  Ь  (9,  9).  РазсЬяц1в  это  посл^'- 

жило  къ  распрострапси110  христ1анства:  1)  евреи  всюду  распространяли 

здравыя  понят)и  объ  единомт.  пстпниомъ  БогЬ  и  подрыпали  идолопоклон- 

ство; 2)  давали  апостоламъ  приотъ,  снободу  проиопЬди  въ  своихъ  сина- 

'•огах7.,  и  лучшее     изъ  евреевъ  д11лалнсь    первыми    их-ь  учениками.    Если 



]удейскую  в-^ру  (прозелиты)  ̂ ).  Ходя  по  улицамъ  священ- 
паго  города,  мног1е  изъ  нихъ  слышали  шумъ,  которымъ 

было  предварено  сошеств1е  Святаго  Духа,  и  собрались 

около  дома,  гд'Ь  находились  апостолы.  Вдругъ  они  видятъ, 
что  несколько  челов-Ькъ,  въ  которыхъ  по  одежд'Ь  и  дру- 
гимъ  признакамъ  нетрудно  было  узнать  галилеянъ,  вышли 

изъ  дому  и  начали  пропов15Дывать  каждому  на  язык'Ь  его 
страны.  Большая  часть  слышавшихъ  эту  пропов-Ьдь  изу- 

млялись, н'Ькоторые  же  осмълились  глумиться  надъ  апо- 

столами, говоря:  „они  напились  сладкаго  вина".  Эта  клевета 
вызвала  сильное  слово  къ  обличен1ю  ея.  Апостолъ  Петръ, 

вставь  БМ'Ьст'Ь  съ  одиннадцатью  апостолами,  возвысилъ  го- 
лосъ  свой  и  возгласилъ:  „мужи  1удейск1е  и  всЬ,  живуш;1е 

въ  крусалим-Ь,  внимайте  словамъ  моимъ"...  Обличивъ  нел'Ь- 
пую  клевету,  Апостолъ  напомнилъ  слушателямъ  предсказан1е 

пророка  1оиля  (2,  28)  о  томъ,  что  Богъ  во  дни  Мессш  въ 

изобил1и  ниспошлетъ  на  в'Ьруюгцихъ  дары  Святаго  Духа. 
Месс1Я  есть  Господь  Тисусъ  Христосъ.  „Сего,  по  опред1з- 
ленному  сов-Ьту  и  предв'Ьд1эн1ю  Бож1ю  преданнаго,  вы  взяли 
и,  пригвоздивъ  руками  беззаконныхъ,  убили...  Но  Богъ 

воскресилъ  Его,  расторгнувъ  узы  смерти...,  чему  всё  мы 

свид'Ьтели.  Итакъ  Онъ.  бывъ  вознесенъ  десницею  Бож1ею 
и  принявъ  отъ  Отца  обЬтоваше  Святаго  Духа,  изли.1Ъ  то, 

что  вы  видите  и  слышите*'.  Слушатели  умилились  сердцемъ 

посл-Ь  некоторые  изъ  евреевъ  п  возставали  противъ  апостоловъ  и  изго- 
няли ихъ  изъ  городовъ,  то  д-Ьлали  это  уже  тогда,  когда  о4мя  евангепь- 

скаго  учешя  было  тамъ  посЪяно,  и  самое  гонеше  въ  этпхъ  случаяхъ 
служило  только  къ  утверждев1ю  Церкви.  Евреи,  жпвш1е  въ  другихъ 

странахъ,  обыкновенно  назывались  евреяыи-еллпнпстамп  или  евреями  1)а- 
с4ян1я,  въ  отлпч1в  отъ  евреевъ  палестинскихъ. 

*)  Язычники,  перешедш1в  въ  1удвпскую  вЪру,  назывались  прозели- 
тами (пришельцами)  правды  или  прозелитами  вратъ.  Первые  обрезыва- 
лись и  принимали  всЬ  обязанности,  налагаемыя  закономъ  худейскимъ. 

Вторые  только  отказывались  отъ  идолопоклонства  и  обращались  къ  вЬрЬ 
въ  единаго  Бога.  Имъ  дозволялось  быть  въ  преддверии  херусалимскаго 
храма,  въ  такъ  иазываемомъ  дворЬ  язычниковъ. 
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и  спрлтиьали:  „что  памъ  л'Ьлать,  муж1е  брат1е?''  Апостолъ 
сказалъ  нмъ:  „покайтесь,  и  да  крестится  каждый  изъ 

васъ  во  имя  1исуса  Христа  для  прощетпя  гр'Ьховъ,  и  по- 

лучите даръ  Святаго  Духа*.  Мнопе  со  всЬмъ  усерд1емъ 
приняли  слова  апостола,  и  крестилось  въ  этотъ  день  около 

трехъ  тысячъ  челов-Ькъ.  И  они  постоянно  пребывали  въ 
учен1И  апостоловъ,  съ  общенти  и  преломлети  хл'Ёба  и  въ 
молитвахъ. 

Вскор-Ь  посл'Ь  праздника  Пятидесятницы,  апостолы  Петръ 
и  1оаннъ  шли  въ  храмъ  для  молитвы  въ  9-й,  по  нашему 

въ  3-й,  часъ  пополудни  ̂ ).  При  вратахъ  храма  сид'Ьлъ 
нищш,  хромой  отъ  рожден1я,  и,  протянувъ  къ  апостоламъ 
руку,  просилъ  у  нихъ  милостыни.  Апостолъ  Петръ  сказалъ 

ему:  „серебра  и  золота  и'Ьтъ  у  меня,  а  что  им-Ью,  то  даю 

теб'Ь:  во  имя  1исуса  Христа  Назорея  встань  и  ходи*",  и, 
взявъ  его  за  правую  руку,  поднялъ.  И  вдругъ  укр'Ьпились 
его  ступни  и  кол'Ьна  и,  вскочивъ,  онъ  началъ  ходить  и 

вошелъ  вм'Ьст'Ь  съ  апостолами  въ  храмъ.  Множество  народа 
въ  изумлен1и  отъ  этого  великаго  чуда  сбкжалось  въ  при- 

творъ,  называемый  Соломоновымъ.  Зд'Ьсь  апостолъ  Петръ 

произнесъ  вторую  пропов-Ьдь  о  воскресшемъ  Господ'Ь  и 
пр1обр'Ьлъ  ею  еще  пять  тысячъ  челов'Ёкъ.  Такъ  положено 
было  начало  церкви  христханской  среди  1удеевъ  и  прозе- 

литовъ  въ  1ерусалим'Ь. 

§  3.  Жизнь  первыхъ  хрисп'анъ. 

Первые  христ1ане  ежедневно  собирались  въ  храмъ  и 

слушали  пропов'Ьдь  апостоловъ,  а  въ  дни  воскресные  соби- 
рались по  домамъ  для  совершен1я  Евхарист1и.  ВсЬ  они  были 

связаны  такою,  любов1ю,  какъ  бы  у  нихъ  были  одно  сердце 

и  одна  душа.  Мног1е  продавали  свои  им'Ьн1Я  и  полученгныя 
за    нихъ    деньги    приносили    къ   апостоламъ    для    раздачи 

')  Часъ  смерти  Господа  нашею  1исуса  Христа 
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Нуждающимся.  Такъ,  между  прочимъ,  1ос1я  левитъ,  родомъ 

кипрянинъ,  продавъ  свою  землю,  положилъ  деньги  къ  но- 
гамъ  апостоловъ  и,  можетъ  быть,  за  этотъ  подвигъ  любви 

получилъ  отъ  нихъ  наименоваше  Варнавы — сына  ут-Ьшетя. 
Шито  Анан1я  и  жена  его  Сапфира  сочли  себя  выну- 

жденными посл'Ьдовать  общему  прим-Ёру,  продали  свое  им'Ь- 
Н1е  и  принесли  деньги  къ  апостоламъ,  но  часть  ихъ  утаили. 

Апостолъ  Петръ  сказалъ:  „Анан1я,  для  чего  ты  допустилъ 

сатан'Ь  вложить  въ  сердце  твое  мысль  солгать  Святому  Духу 
и  утаить  изъ  ц15ны  земли?  Ч'Ёмъ  ты  влад'Ьлъ,  не  твое  ли 

было,  и  нрхобр'Ьтенное  продажею  не  въ  твоей  ли  власти 

находилось?  Ты  солгалъ  не  челов-Ькамъ,  но  Богу*.  По  слову 
апостола,  оба  они  были  поражены  смерт1ю. 

Апостолы  творили  мног1я  и  велик1я  чудеса.  Больныхъ 

выносили  на  улицу  и  полагали  на  постели,  дабы  хотя  т-Ьнь 
проходившаго  Петра  осЬнила  кого  изъ  нихъ,  и  всЬ  эти 

больные  и  б'Ьсноватые  исц-Ёлялись  силою  Бож1ею  черезъ  свя- 
тыхъ  апостоловъ.  Это  обил1е  даровъ  благодати  возбуждало 

въ  в'Ьрующихъ  благогов'Ьйный  страхъ  и  вм'Ьст'Ь  радость  и 
весел1е.  Они  старались  въ  своихъ  семейныхъ  и  обществен- 
ныхъ  отношен1яхъ  исполнять  требован1я  закона  Христова, 

по  возможности,  по  всей  ихъ  широт'Ь,  и  на  всЬ  времена 

оставили  образецъ  жизни  христ1анской.  Высок1я  доброд-Ь- 
тели  первенствующихъ  христ1анъ  возбуждали  къ  нимъ  ве- 

ликое уважен1е  со  стороны  народа,  и  число  в'ёрующихъ 
ежедневно  умножалось. 

§  4.  Из6ран1'е  д|'аконовъ. 

Въ  сред'Ь  первенствующихъ  христ1анъ  были  евреи  пале- 
стинсше  и  евреи-еллинисты.  Эти  посл'Ьдте  возроптали  на 

палестинскихъ  евреевъ  за  то,  что  ихъ  вдовы,  при  раздач'Ь 
пособш,  будто  бы  мен-Ье  получали,  ч-Ьмъ  вдовы  первыхъ. 

По  сему  поводу  апостолы  предложили  в-Ьрующимъ  избрать 
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семь  благочестивыхъ  мужей,  чтобы  они  зав'Ьдывали  разда- 
чею приношении  нуждавшимся.  11редложен1е  было  одобрено, 

избраны  были  семь  мужей,  и  апостолы  съ  молитвою  возло- 
жили на  нихъ  руки  и  низвели  благодать  Святаго  Духа 

Такимъ  образомъ  возникла  первая  священная  степень  д1а- 
коновъ  (д1аконъ  значить  служитель). 

Главною  обязанностпо  д1аконовъ  было  зав^}^дьшать  раз- 
дачею благотворительныхъ  пособш  бЬднымъ,  но  они  были 

также  ближайшими  помощниками  апостоловъ  и  въ  д'Ьл'Ь 
пропов1^ди,  и  при  совершен1И  таинствъ.  Въ  особенности 
даромъ  слова  и  силою  чудесъ  отличался  первый  изъ  числа 

избранныхъ,  архид1аконъ  Стефанъ. 

§  5.  Первое  гонен|'е    |удеевъ   на    Церковь.    Святый    первому- 
ченикъ  Стефанъ.  Разо^ян1е  хриот1анъ. 

Какъ  только  начала  распространяться  Церковь,  явились 

у  нея  враги  въ  лиц-Ь  невЬровавшихъ  1удеевъ.  Начальники 
1удейск1е  взяли  апостоловъ  Петра  и  1оанна  изъ  храма 

(послЬ  пропов'Ьди  по  случаю  исц'Ьлен1я  хромого)  и  замыш- 
ляли даже  умертвить  ихъ;  но  уважаемый  всЬми  законоучи- 
тель Гамал1иль  остановилъ  собрат1й.  „Если  это  предпр1ят1е 

отъ  челов'Ьковъ,  сказалъ  онъ,  то  оно  разрушится;  если  же 
отъ  Бога,  то  вы  не  монгете  разрушить  его;  берегитесь, 

чтобы  вамъ  не  оказаться  и  богопротивниками".  Началь- 
пик-и  1удейск1е  ограничились  на  сей  разъ  только  т-Ьмъ,  что 

били  апостоловъ  и  строго  воспретили  имъ  пропов'Ьдывать 
объ  1исус'Ь  Христ-Ь.  Страдан1е  с1е  апостолы  перенесли  съ 

радостью  и  п1)ОДолжали  пропов'Ьдывать  въ  храм'Ь  и  по  до- 
мамъ.  Вскор-Ь,  однакожъ,  вновь  разгор-Ьлась  злоба  !удеевъ. 
Жертвою  ея  былъ  святый  архид1аконъ  Стефанъ. 

Сте(|)ань  проповЬдьшалъ  въ  одной  изъ  крусалимскихъ 

синагогъ.  Зд-Ьсь  вступили  съ  нимъ  въ  споръ  некоторые 

изъ  1удеевъ-еллинистовъ,  но  не  могли    противостоять   муд- 
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рости  его  и  силЬ  Святаго  Духа,  д-Ьйствовавшаго  черезъ  его 
слово.  Тогда  они  стали  обвинять  Стефана  въ  тоьп.,  будто  бы 

онъ  произнесъ  хульныя  слова  противъ  Моисея  и  даже  Са- 
мого Бога,  нашли  ложныхъ  свид^Ьтелей  и  предали  его  суду. 

Когда  ввели  святаго  Стефана  въ  судилище,  то  всЬ  съ  уди- 
влешемъ  смотр'Ьли  на  его  лице:  оно  с1яло,  какъ  лице  Ангела. 

Въ  пространной  р'Ьчи  святый  Стефанъ  объяснилъ,  какъ  онъ 

почитаетъ  священныя  лица  и  учрежден1я  Ветхаго  Зав'Ьта, 
но  словами  самихъ  пророковъ  онъ  доказалъ,  что  сей  За- 

в'Ьтъ  .  долженъ  прекратиться  и  уступить  м^Ьсто  Новому  со- 

вершенн'Ьйшему  Зав-Ьту.  Въ  заключеше  своей  р-Ьчи  онъ 
обличилъ  1удеевъ  въ  томъ,  что  какъ  отцы  ихъ  убивали 

пророковъ,  такъ  и  они  умертвили  Господа  1исуса  Христа, 

предвозв'Ьщеннаго  пророками.  Члены  судилища  рвались  сво- 
ими сердцами  и  скрежетали  зубами.  Въ  эти  тяжшя  минуты 

Господь  подкр'Ьпилъ  Своего  испов'Ьдника  радостнымъ  вид^Ь- 

шемъ.  „Вотъ  я  вижу",  воскликну лъ  святый  Стефанъ,  „не- 
беса отверстыя  и  Сына  Челов'Ьческаго,  стоящаго  одесную 

Бога".  1удеи  громко  закричали  и,  затыкая  свои  уши,  чтобы 
не  слышать  святаго  испов'Ьдника,  устремились  на  Стефана, 
вывели  его  за  городск1Я  ворота  и  зд'Ьсь  побили  камнями, 
какъ  бы  богохульника.  Ля^есвид-Ьтели,  по  требован1ю  за- 

кона, первые  должны  были  бросить  камни,  и  они  для  удоб- 

ства скинули  свои  одежды  и  сложили  ихъ  у  ногъ  н'Ькоего 
юноши — Савла.  Этотъ  юноша  одобрялъ  убшцъ.  Святый  же 
первому ченикъ  молился  среди  своихъ  стра/данш  и  говорилъ: 

„Господи  1исусе,/ пршми  духъ  мой".  —  Наконецъ,  громко 
воскликнулъ:  „Господи,  не  вм-Ьни  имъ  гр'Ьха  сего"  и  за- 
симъ  почилъ.  Благогов-Ьйные  мужи  взяли  т-Ьло  его  и  съ 
плачемъ  великимъ  похоронили. 

Уб1ен1емъ  св.  Стефана  и  многихъ  другихъ  в'Ёрующихъ 
1удеи  не  ослабили  усп'Ьховъ  в1зры;  напротивъ,  еще  бол'Ье 
способствовали  ея  распространешю.  Христ1ане,  до  сихъ  поръ 

пребывавш1е  въ  Херусалим-Ь,  разсЬялись  по  Туде-Ь,  СамарГи  и 
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другимъ   странамъ,  и  везд-Ь,  куда    ни  приходили,  пропов-Ь- 
дывали  о  Господь  Спасител-Ь. 

§  6.  Проповедь  д1акона  Филиппа. 

Одинъ  изъ  селга  д1аконовъ,  Филиппъ,  пропов'Ьдывалъ 
въ  Самар1и.  Слыша  слово  Филиппа  и  видя  чудеса  его,  мно- 

гие изъ  самарянъ  ув-Ьровали  и  крестились.  Но  такъ  какъ 
Филиппъ  могъ  преподать  в-Ьровавшимъ  одно  только  таин- 

ство крещен1я,  то  изъ  Терусалима  были  посланы  въ  Самар110 

апостолы  Петръ  и  Тоаннъ.  Они  возложили  руки  на  ново- 
крещенныхъ  и  преподали  имъ  дары  Святаго  Духа  (т.  е. 

совершили  надъ  ними  второе  таинство,  которое  теперь  со- 

вершается чрезъ  помазан1е  святымъ  муромъ)   ̂ ). 
Посл-Ь  обращен1я  самарянъ,  Филиппъ,  по  наставлетю 

Ангела,  пошелъ  на  дорогу,  ведущую  изъ  1ерусалима  въ  Газу. 

По  этой  дорогЬ  возвращался  изъ  1ерусалима  знатный  эеюи- 

ск1й  вельможа  ̂ ).  Сидя  въ  своей  колесниц'Ь,  онъ  читалъ 

книгу  пророка  Исаш  и  именно  то  м'Ьсто  въ  ней,  гд'Ь  пред- 
сказывалось о  страдан1яхъ  Господа  Спасителя  (53  гл. 

ст.  7,  8).  Филиппъ,  по  внушен1ю  отъ  Святаго  Духа,  подо- 

шелъ  къ  колесниц'Ь  и  спросилъ  вельможу:  „разум'Ьешь  ли, 

что  читаешь?"  Тотъ  отв-Ьчалъ:  „какъ  я  могу  разум'Ьть,  если 
кто  не  наставитъ  меня?**  и  попросилъ  Филиппа  сЬсть  съ  нимъ 

')  Въ  числ-Ь  крещенныхъ  Фцлнипомъ  былъ  пЬкто  Симоиъ,  который 
предъ  этимъ  занимался  волшебогвомъ  и  изумлялъ  самарянъ,  выдавая  себя 

за  кого-то  великаго.  Впдя,  что  чрезъ  возложвп1в  апостольскнхъ  рткъ  по- 
даются дары  Святаго  Духа,  Симонъ  принеоъ  апостоламъ  Дееегъ  и  просилъ 

пхъ  продить  ему  власть  низводить  Святаго  Духа.  Апостолъ  Петръ  ска- 
залъ  ему:  „серебро  твое  да  будетъ  въ  погибель  съ  тобою,  потому  что  ты 

помыслилъ  даръ  Нож1й  получить  за  деньги",  и  уб-Ьждалъ  его  покаяться 

въ  своемъ  гр^хЪ.  Симонъ  убоялсп,  просилъ  молит'въ  у  апостола;  но  раска- 
ян1е  его  было  не  искренне.  Впосл'Ьдств1и  оиъ  сделался  оретикомъ,  вра- 
гомъ  церкви,  и  был7л  однимъ  изъ  впновникопъ  мучоиичэскои  кончины 

апостола  Петра.  По  пмепи  Симоиа  грЪхъ  духовиаго  святокуиства  назы- 
вается   СНМ0Н1СЮ. 

*)  Поэтому  заключають,  что  онъ  былъ  однимъ  изъ  {удейскихъ  прозе- 
литовъ. 
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въ  колесницу.  Филиппъ  пропов-Ьдывалъ  ему  о  Господ'Ь  ХисусЬ 
Христ-Ь,  и  вельможа  самъ  попросилъ  крещен1я.  Филиппъ 
сошелъ  съ  нимъ  въ  воду  и  крестилъ  его.  Какъ  только 

вельможа  вышелъ  изъ  воды,  онъ  удостоился  даровъ  Свя- 
таго  Духа  (не  чрезъ  возложеше  апостольскихъ  рукъ,  а 
особеннымъ  чрезвычайнымъ  способомъ).  Въ  то  же  самое 

время  Ангелъ  восхитилъ  Филиппа,  такъ  что  онъ  мгновенно 

сд'Ьлался  невидимымъ  для  вельможи  и  оказался  въ  Азот'Ь. 
Вельможа  продолжалъ  свой  путь  съ  великою  радостш  и, 

безъ  сомн'Ьшя,  старался  потомъ  о  распространенш  святой 

в'Ьры  въ  своей  отдаленной  стран'Ь. 
Д1аконъ  же  Филиппъ  пропов1здывалъ  въ  Азот'Ь  и  дру- 

гихъ  городахъ,  встр-Ьчавшихся  на  пути  его  до  Кесар1й. 

§  7.  Обращен1е  Савла  (41  г.  по  Р.  Хр^. 

Въ  то  время,  какъ  в'Ьра  христ1анская  распространилась 

среди  1удеевъ  и  самарянъ,  Господь  1исусъ  Христосъ  осо- 

беннымъ, чрезвычайнымъ  образомъ  призвалъ  великаго  апо- 

стола для  пропов-Ьди  язычникамъ.  Это  былъ  Савлъ,  еврей 
изъ  города  Таре  а.  Над'Ь  ленный  отъ  природы  необыкновен- 

ными дарован1ями,  Савлъ  первоначальное  образован1е  полу- 

чилъ  въ  родномъ  .  своемъ  город-Ь,  а  для  окончательнаго 

образоватя  былъ  посланъ  въ  Терусалимъ.  Зд'Ьсь  онъ  слу- 
шалъ  знаменитаго  законоучителя  Гамал1ила  и  скоро  усвоилъ 

себ'Ь  всю  1удейскую  премудрость.  Хотя  самъ  Гамал1илъ 
отличался  благоразум1емъ  и  безпристраст1емъ,  но  Савлъ,  по 

своей  молодости  и  пылкости  характера,  увлекся  мн-Ьнхемъ 
большинства  фарисеевъ  относительно  христ1анъ  и  думалъ, 

что  угодитъ  Богу,  когда  будетъ  ихъ  гнать  (1оан.  16,  3). 
Въ  этомъ  заблужден1й  юноша  Савлъ  принялъ  участ1е  въ 

уб1енш  первомученика  Стефана  и  посл'Ь  не  переставалъ 
гнать  христ1анъ  въ  Терусалим-Ь.  Но  вотъ  онъ  слышитъ,  что, 
не  смотря  на  гоненхе,  св.  в-Ьра  не  уничтожается,  и  что  мног1е 

изъ  евреевъ    приняли  ее    въ  Дамаск-Ь   (столиц-Ь    сиршскаго 
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ца1)стви,  сопред15Льнаго  съ  Тудеей).  Тогда  онъ  беретъ  полно- 
моч1е  отъ  первосвященника  и  отправляется  туда,  чтобы 

розьтскивать  христ1анъ  и  отсылать  ихъ  въ  Герусалимъ. 
Когда  Савлъ  былъ  уже  вблизи  Дамаска,  внезапно  ос1ялъ 

его  сильный  св'Ьтъ  съ  неба.  Онъ  упалъ  на  землю  и  слы- 

шитъ  голосъ:  „Савлъ!  Савлъ!  что  ты  гонишь  Меня?''  ,,Кто 
ты.  Господи?"  воззвалъ  Савлъ.  .,Я  1исусъ  Назорей,  Кото- 

раго  ты  гонишь.  Трудно  теб1з  идти  противъ  рожна!"  Савлъ 
въ  трепет-й  и  ужасЬ  воскликну-иъ:  „Господи,  что  мн^Ь  пове- 

лишь д'Ьлать?''  Ему  вел-Ьно  было  идти  въ  городъ  и  тамъ 
ожидать  се61о  наставлен1я.  Савлъ  поднялся  съ  земли:  глаза 

у  него  были  открыты,  но  онъ  ничего  не  вид-Ьлъ.  Тогда 
спутники  (они  слышали  голосъ,  но  никого  не  видали,  и  сами 

были  въ  оц'1>пен^Ён1и  отъ  ужаса)  взяли  его  за  руку  и  по- 

вели въ  Дад1аскъ.  Три  дня  провелъ  Савлъ  въ  пост-Ь  и  мо- 

литв'Ь,  углубился  въ  самого  себя,  позналъ  б'Ьдность  души 
своей  и  всЬмъ  сердцемъ  возжелалъ  просв-Ьщентя  и  спасен1я. 

Въ  Дамаск1з  находился  въ  это  время  одинъ  изъ  семи- 
десяти учениковъ  Господнихъ  Анан1я.  Господь  явился  ему 

въ  вид'Ьн1И  и  повел1зль  идти  кь  Савлу  и  крестить  его. 

„Господи",  сказалъ  Анан1я,  „я  слышалъ  отъ  многихъ, 
сколько  зла  сд'Ьлалъ  этотъ  челов'Ькъ  святымъ  Твоимъ  въ 

Херусалим-Ь". —  „Иди,  онъ  есть  Мой  избранный  сосудъ", 
сказалъ  ему  Господь.  Лнан1я  пошелъ  къ  Савлу  и,  возло- 
живъ  на  него  рукн,  сказалъ:  .,братъ  Савлъ!  Господь  Тисусъ 
послаль  меня,  чтобы  ты  прозрЬлъ  и  исполнился  Святаго 

Духа".  И  тотчасъ  какъ  бы  чешуя  отпала  отъ  глазъ  Савла. 
Онъ  прозр'Ьлъ,  всталъ,  крестился  и  началъ  пропов15Дывать 
въ  синагогахъ  о  Господ-Ь  Спасител'Ь.  Увидя  такую  перем'Ьну 
въ  Савл'Ь,  евреи  хогЬли  умертвить  его  и  день  и  ночь  выжи- 

дали его  у  вороть.  Христ1ане,  однакожъ,  нашли  возможнымъ 

спасти  Савла,  спустивъ  его  ночью  со  ст'Ьны  въ  корзин'Ь. 
Изъ  Сир! и  Савлъ  не  возвратился  въ  Терусалимъ,  а  по- 

шелъ  въ   Лрав1ю,  гд'Ь    пробылъ   три  года.  Зд'Ьсь  въ  стро- 
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гомъ  уединен1и,  близъ  священныхъ  для  1удеевъ  горъ  Синая 

н  Хорива,  путелъ  самоуглублентя  п  молитвы,  при  д'Ьйств1и 
всесильной  благодати  Бож1ей.  онъ  совершенно  преобра- 

зился, и  изъ  ревнителя  буквы  законной  сд'Ьлался  великимъ 
провозв'Ьстникомъ  евангельской  истины.  Изъ  Арав1и  онъ 
возвратился  въ  Дамаскъ  и  оттуда  уже  отправился  въ  1еру- 
салимъ.  Зд1зсь  онъ  сблизился  съ  апостоломъ  Петромъ,  какъ 

призванный,  подобно  ему,  отъ  Самого  Господа  1исуса  Христа 
и  полномочный  апостолъ. 

Савлъ  гор'Ёлъ  желан1емъ  пострадать  за  Христа  въ  этомъ 

город'Ь,  гд1э  онъ  такъ  недавно  гналъ  церковь,  и  горячо 
молился  объ  этомъ  въ  1ерусалимскомъ  храм1з,  но  Господь 

еще  разъ  явился  ему  и  сказа лъ:  „выйди  скор'Ье  изъ  1еру- 
салима,  потому  что  зд-Ьсь  не  примутъ  твоего  свид'Ьтельства 
о  Мн'Ь.  Я  пошлю  тебя  далеко  къ  язычникамъ".  Такъ  отъ 
Самого  Господа  указано  было  Савлу  и  поприш;е  для  апо- 
стольскаго  труда.  Савлъ  на  время  удалрыся  въ  свой  родной 
городъ  Тарсъ. 

Между  т'Ьмъ,  дверь  въ  церковь  была  уже  открыта  языч- 
никамъ, и  открылъ  ее  тотъ  же  апостолъ  Петръ,  который 

по  ложи  лъ  начало  церкви  среди  1удеевъ. 

§  8.   Призван1е   въ   Церковь   язычниковъ  (42   г.  по  Р.  Хр.). 

Христ1ане  въ  Ант10х1и. 

Посещая  в'Ьрующихъ,  разсЬявшихся  въ  Палестгш'Ь,  апо- 
столъ Петръ  пришелъ  въ  городъ  1опп11о  (нын-Ь  Яффа,  на 

берегу  Средиземнаго  моря)  и  остановился  въ  дом-Ь  одного 
кожевника,  по  имени  Симона.  Около  6-го  часа  О  онъ  во- 

шелъ  на  верхъ  дома  и  тамъ  молился,  посл'Ь  чего  почув- 

ствовалъ  сильный  голодъ  и  впалъ  въ  изступлен1е  ̂ ).  И 
вотъ    онъ   видитъ   отверстое  небо  и  оттуда  нисходяш;1й  къ 

*)  6-й,  по  нашему  12-й,  —  час7>  прпгвождвн1я  Господа  Спасителя  ко 
кресту. 

^)  Подъ  лмепемъ  пзступлен1я  должно  разумЬть  такое  необычайное 
возбужденхе  п  восхищеше  челов-Ьческаго  духа,  въ  котороыъ  онъ  какъ  бы 

ист.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  2 
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нему  н'Ькоторый  сосудъ,  каю.  бы  большое  полотно,  привя- 
занное ЗсЯ  четыре  угла  и  опускаемое  на  землю.  Въ  немъ 

находились  всяк1я  (т.  е.  и  иедозволенныя  для  употреблен! л 

въ  пищу  закономъ  Моисея)  четвероног1я,  зв'Ьри,  пресмыкаю- 
щ1яся  и  птицы.  Какъ  только  сосудъ  спустился  къ  апостолу, 

онъ  слышитъ  голосъ:  „встань,  Петръ,  заколи  и  'Ьшь".  Петръ 
сказалъ:  „в'Ьтъ,  Господи,  я  никогда  не  -Ьлъ  ничего  сквер- 

наго  или  нечистаго".  Тогда  въ  другой  разъ  былъ  голосъ  съ 

неба:  „что  Богъ  очистилъ,  того  ты  не  почитай  нечистымъ*. 
Это  было  трижды,  и  сосудъ  опять  поднялся  на  небо. 

Въ  эти  минуты  вдругъ  раздался  у  воротъ  дома  голосъ: 

„зд'Ьсь  ли  Симонъ,  называемый  Петромъ?"  А  Святый  Духъ 

внушилъ  Петру:  „вотъ  три  челов'Ька  ищутъ  тебя:  встань, 

иди  съ  ними,  ни  мало  не  сомн1эваясь".  Оказалось,  что  послан- 

ные были  отъ  Корнил1я,  римскаго  сотника  въ  Кесарш  ̂ ). 
Это  былъ  челов'Ькъ  благочестивый  и  богобоязненный  со 
всЬмъ  домомъ  своимъ,  творилъ  много  милостыни  и  усердно 

молился  Богу.  Около  9  часа  ̂ )  Корнил1Й  ясно  вид'Ьлъ  Ангела, 
который  сказалъ  ему:  „ Корни лш,  молитвы  твои  и  милостыни 

пришли  на  память  предъ  Богомъ.  Итакъ,  пошли  и  призови 

Симона,  называемаго  Петромъ:  онъ  скажетъ  теб-Ь  слова, 

которыми  спасешься  ты  и  весь  домъ    твой".    Тогда    Петръ 

пыотупаетъ  изъ  грапицъ  п  услов1Й  существования  въ  гЬлк  Ап.  Павелъ, 

говоря  о  п-Ькоомъ  чоюи-Ьк-Ь,  восхвщенномъ  въ  рай,  прпбавляетъ:  ,път'Ьл'Ь 
лп  онъ  былъ,  пп']1  лп  а-Ьла,  не  знаю,  Богъ  знаетт!"  (2  Корине.  12,  2,  3). 

')  Кесархя  —  городъ  на  берегу  Средпзомнаго  моря,  верстахъ  въ 
43—45  отъ  1опп1п.  Городъ  этотъ  построонъ  Иродомъ  Велпкнмъ  и  былъ 

резиденц1в1';  римскпхъ  прокураторовъ.  Въ  это  время  (41— 44  гг.)  рпмскаго 
прокуратора  въ  Туде-Ь  не  было,  а  управлялъ  ею  внукъ  Ирода  Великаго  — 
Иродъ  Агрпппа.  Римляне,  однакожъ,  считали  пеобходимымъ  держать 

зд-Ьсь  отрядъ  особенно  дов-Ьрепнаго  войска  (полкъ  Италгйскм!)  для  охра- 
ивн1я  интересовъ  имперхи  и,  въ  случаЬ  нужды,  для  помощи  самому  Ироду 

Агрипп'Ь  протпвъ  враждебныхъ  1удвевъ.  Начальникомъ  этого  охраннаго 
войска  п  былъ  Корпил1Й,  пропсходипппй  пзъ  древней  патрпд1анскоп 
фамилии. 

*)  9  масъ  по  еврейскому  счету  отъ  начала  дня  соотвЬтствуетъ  на- 
шему 3-му  пополудни.  Христ1ане  издревле  посвящали  этотъ  часъ  молптвК, 

потому  что  пъ  этотъ  часъ  Господь  на  кросгЬ  предалъ  духъ  Свой  Богу 
Отцу. 
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понялъ.    что   Господь  не  велитъ  ему  пренебрегать  язычни- 
ками, и  отправился  въ  Кесар1ю. 

Въ  дом'Ь  Корнил1я  между  т-Ьмъ  собрались  родственники 

и  друзья  его.  Апостолъ  пропов1здалъ  имъ  о  Господ-Ь  Спаси- 
те л'Ь  и  зам'Ьтилъ,  что  еще  во  время  пропов'Ьди  Святый  Духъ 

сошелъ  на  нихъ,  такъ  какъ  они  стали  говорить  разными 

языками.  Тогда  Петръ  сказалъ:  „кто  можетъ  запретить 

креститься  водою  т'Ьмъ,  которые,  какъ  и  мы,  получили 

Святаго  Духа?"  ̂ ).  И  вел'Ьлъ  имъ  креститься. 
Хришане  въ  АНТ10Х1И.  Спустя  н-Ьсколько  времени  по 

обращен1и  Корнил1я,  дошелъ  до  1ерусалимскихъ  христ1анъ 

слухъ,  что  въ  Ант10х1и  сир]йской,  богатомъ  и  многолюд- 

номъ  город-Ь,  появились  христ1ане  изъ  язычниковъ  ^).  Апо- 
столы для  утверждешя  церкви  послали  туда  Варнаву,  а 

Варнава  пригласилъ  Савла.  Въ  течен1е  ц'Ьлаго  года  они 

пропов'Ьдывали  въ  Ант1ох1и  и  основали  зд'Ьсь  великую  и 

славную  церковь.  Зд'Ьсь  въ  первый  разъ  в'Ьрующ1е  стали 
именоваться  христ]анами. 

Въ  конц-Ь  года  пришли  въ  Ант1ох1ю  христ1ане  изъ  1еру- 
салима,  обладавш1е  даромъ  пророчества.  Одинъ  изъ  нихъ, 

по  имени  Агавъ,  предсказалъ  о  наступленш  повсем'Ьстнаго 

голода,  который  д-Ьйствительно  и  былъ  при  император-Ь 
Клавд1и.  При  этомъ  предсказаши  возгор'Ьлась  любовь  хри- 
ст1анъ  ант1ох1йскихъ  къ  1ерусалимскимъ.  Каждый  изъ  нихъ 

пожертвовалъ  по  своему  достатку  и  послали  въ  Терусалимъ 

пособ1е  съ  Варнавою  и  Савломъ  (прим'Ьръ  общен1я  церквей). 
По    возвращеши    же    ихъ,    Духъ  Святый  внушилъ  н-Ькото- 

^)  Какъ  бы  такъ  разсуждавтъ  апостолъ:  ^еслп  они  получили  благодать 
сообщаемую  во  второмъ  таинств-Ь,  то  какъ  же  я  могу  отказать  имъ  въ 
благодати  перваго  таинства?"  Колебаше  св.  апостола  понятно;  это  былъ 
первый  шагъ  въ  обраш;ен1п  къ  церкви  язычниковъ.  Д-Ьйствтя  апостола 
возбудили  въ  сред-Ь  христханъ  изъ  евреевъ  много  толковъ  и  недоразум'Ь- 
Н1Й,  пока  не  выяснилось,  что  такова  была  воля  Господня. 

^)  Начало  церкви  здЬсь,  вероятно,  положили  христ1ане  изъ  евреевъ- 
еллияистовъ  и  прозелптовъ,  пригаедшхе  изъ  1ерусалима,  по  уб1енш  свя- 

таго Стефана, 

8*
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рымъ  учителямъ  церкви  Ант1охшской:  ^отд-Ьлите  Мн'Ь  Вар- 

наву и  Савла  па  д1^ло,  къ  которому  Я  ихъ  призвалъ".  Тогда 
они,  совершивъ  постъ  и  молитву  и  возложивъ  на  нихъ  руки 
(въ  знакъ  любви  и  благожелан1й),  отпустили  ихъ.  Вм1зсгЬ 

съ  ними  пошелъ  племянникъ  Варнавы  Маркъ. 

§  9.  Первое  путешеств1е  апостола  Павла. 
(45—49  гг.  по  Р.  Хр.). 

Свою  апостольскую  пропов-Ьдь  Варнава  и  Савлъ  начали 
съ  острова  Кипра.  Кипръ  былъ  родиною  Варнавы.  Зд'Ьсь 
они  начали  путь  съ  Саламина  и  дошли  до  Паооса,  т.  е. 
прошли  весь  островъ.  Въ  ПаеосЬ  жилъ  римск1Й  проконсулъ 

Серий  Павелъ  —  мужъ  разумный.  Онъ  пожелалъ  слышать 

пропов'Ьдь  апостоловтэ,  но  усп'Ьху  ея  препятствовалъ  1удей- 
скш  волхвъ  Елима.  Тогда  Савлъ,  онъ  же  и  Павелъ,  пора- 

зилъ  Елиму  сл'Ьпотою,  и  Серг1й  Павелъ  ув1}ровалъ  учешю 

Господню.  Съ  этихъ  поръ  Савлъ  именуется  бол'Ье  Павломъ 

и  является  первенствующимъ  предъ  Варнавою  ̂ ). 
Съ  острова  Кипра  апостолы  отправились  въ  Малую  Аз1Ю. 

Въ  начал-Ь  этого  новаго  пути,  племянникъ  Варнавы,  Маркъ, 
отсталъ  отъ  апостоловъ  и  возвратился  въ  1ерусалимъ.  Апо- 

столы же  дошли  до  Ант1охш,  главнаго  города  Писид1Йской 
области. 

Пропов-Ьдь  апостоловъ  въ  Ант1ох1и  даетъ  понят1е  о  томъ, 

какъ  заран'Ье  Промысломъ  Божшмъ  подготовлены  были  для 
нея  благопр1Ятныя  услов1я,  и  какъ  большею  част1ю  велась 

она.    Зд'Ьсь    была   колон1я    1удейская    и  синагога   въ    ней. 

*)  Моягпо  полагать,  что  полнота  п  сила  даропан1П  Святаго  Духа,  яв- 
ловиая  Павломъ  въ  обращеи1я  римскаго  проконсула,  указали  въ  иемъ 
главнаго  апостола  языков7>  и  поставили  его  выше  Варпавы.  Имя  Павла 

онъ  усвоилъ  себ'Ь  или  въ  благодарное  воспомиианте  объ  этомъ  ведпком7. 
усп'ЬхЬ  пропов'Ьди,  или  по  зпачен1ю  этого  слова,  которое  благопр1ятство- 
иало  келикому  смирепаю  первоверховнаго  апостола  (1)а1\и8  —  малый);  по 

миЬп1Ю  111и{ото1)ых'1.,  опъ  п  рапЬо  сего  пмЬлъ  ото  римское  имя,  только 
среди  1удеввъ  не  употреблялъ  его,  а  стал7>  употреблять  посл1\  того,  какъ 

окончательно  встуниль  на  попрпще  пропов-Ьди  язычникам^.. 
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Апостолы  могли  Нсяйти  себ15  пр]ютъ  у  своихъ  земляк  овъ  и 

начали  пропов-Ьдь  съ  синагоги.    Пропов15дывалъ    Павелъ    и 

произвелъ  сильное  впечатл'Ьн1е  на  слушателей.  Мног1е  изъ 

1удеевъ  и  прозелитовъ  ув'Ьровали. 
Слухъ  о  новыхъ  пропов'Ьдникахъ  разнесся  по  городу, 

и  въ  сл-Ьдующую  субботу  едва  не  весь  городъ  собрался  въ 
синагогу  послушать  слово  Бош1е.  Н-Ькоторые  изъ  1удеевъ, 
по  зависти  къ  великому  апостолу,  стали  противор'Ьчить  ему 
и  возбуждать  противъ  него  народъ.  Апостолы  см'Ьло  обли- 

чили своихъ  противниковъ  и  сказали  имъ:  „вамъ  первымъ 

надлежало  быть  пропов'Ьдану  слову  Бож1ю;  но  какъ  вы 
отвергаете  его  и  сами  себя  д'Ьлаете  недостойными  в-Ьчной 

жизни,  то  вотъ  мы  обращаемся  къ  язычникамъ".  Язычники, 
слыша  это,  радовались  и  прославляли  слово  Господне;  и 

оно  распространялось  по  всей  стран'Ь.  Но  1удеи,  подстрек- 
нувъ  набожныхъ  и  почетныхъ  женщинъ  и  первыхъ  въ 

город'Ь  людей,  воздвигли  гонен1е  на  Павла  и  Варнаву  и 
изгнали  ихъ  изъ  своихъ  пред'Ёловъ. 

Изъ  Ант1ох1и  Писидхйской  апостолы  пошли  въ  Икон1ю. 

Зд'Ьсь  также  они  пропов'Ьдывали  въ  синагог'^,  обратили  къ 
в'Ьр'Ь  много  1удеевъ  и  еллиновъ,  и  также  н'Ькоторые  изъ 

нев'Ьруюшихъ  1удеевъ  возстали  противъ  апостоловъ  и  воз- 
будили язычникоБъ.  Д-Ьло  дошло  до  того,  что  нев-ЬроваБште 

1удеи  и  язычники  съ  своими  начальниками  устремились  на 
апостоловъ,  чтобы  посрамить  ихъ  и  побить  камнями.  Узнавъ 

объ  этомъ,  апостолы  удалились  въ  Ликаонскш  городъ  Листру. 

Въ  Листр'Ь  съ  особымъ  вниман1емъ  слушалъ  пропов-Ьдь 
Павла  Н'Ькоторый  мужъ,  не  влад'Ьвш1й  отъ  самаго  рожден1я 
ногами.  Увид'Ьвъ,  что  онъ  им'Ьетъ  в'Ьру,  чтобы  быть  исц'Ьлен- 

нымъ,  Павелъ  именемъ  Господа  1исуса  Христа  вел'Ьлъ  ему 
встать,  и  хромой  тотчасъ  всталъ  и  началъ  ходить.  Суев'Ьр- 

ные  язычники,  увид'Ьвъ  это  чудо,  приняли  апостоловъ  за 
боговъ:  Павла  за  Меркур1я  (по  миеолог1и  —  в'Ьстникъ  воли 
боговъ),  Варнаву  за  Юпитера,  и  тотчасъ  же  явился  жрецъ 
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съ  волами  и  в-Ьиками,  чтобы  вм'Ьст'Ь  съ  народомъ  принести 
имъ  жертву.  Услышавъ  объ  этомъ,  апостолы  разодрали 

свои  одежды  и,  бросившись  въ  народъ,  воскликнули:  „мужи! 

что  это  вы  д^Ь лаете?  мы  подобные  вамъ  люди  и  благо- 

в^Ьствуемъ,  чтобы  вы  отъ  сихъ  ложныхъ  (боговъ)  обратились 

къ  Богу  живому".  Едва  могли  они  остановить  народъ  и 
уб'Ьдить  его  разойтись.  Между  т'Ьмъ,  пришли  изъ  Ант1охш 
враждебные  апостоламъ  евреи  и  возбудили  народъ  противъ 
Павла.  Апостола  побили  камнями,  и  вытащивъ  за  городъ, 
почитали  уже  умершимъ,  но,  Бож1ею  помощ1ю,  онъ  всталъ 

и  возвратился  въ  городъ,  а  на  другой  день  вм1зст'Ь  съ 
Варнавой  отправился  дал-Ье  —  въ  Дервхю. 

Пропов^Ьдавъ  в1зру  въ  Дерв1и  и  ирхобр-Ьтя  довольно 
учениковъ,  апостолы  мужественно  предприняли  обратный 

путь  чрезъ  т'Ь  же  города,  гд'Ь  пропоъ'Ьдывали  в-Ьру  и  пре- 
терп-йли  гонен1е  для  того,  чтобы  ободрить  и  укр'Ьпить  въ 
вкр-Ь  новообращенныхъ  христ1анъ. 

Въ  каждой  основанной  ими  церкви  Апостолы  рукопола- 
гали пресвитеров ъ,  которымъ  поручали  пасти  Христову 

церковь  и  распространять  в'Ьру.  Это  была  вторая  священная 
степень.  Назваше  пресвитеръ  (значитъ  стар'Ьйшш)  показы- 
ваетъ,  что  въ  эту  должность  апостолы  избирали  стар'Ьй- 
шихъ  или  по  возрасту,  или  по  времени  обраш;ен1я,  какъ 

бол'Ье  опытныхъ  и  надежныхъ,  для  того,  чтобы  они  могли 
быть  руководителями  другихъ. 

Наконецъ,  не  за'Ьзжая  на  островъ  Кипръ,  апостолы 
возвратились  въ  Ант1ох1ю  Сиршскую. 

§  10.  Апостольск1й  соборъ  въ  1ерусали1У1^  (51   г.  по  Р.  Хр.). 

По  возвращен1и  апостола  Павла  въ  Ант1ох1ю,  пришли 

туда  н-Ькоторые  христ1ане  изъ  1удеевъ  и  начали  учить  хри- 

ст1анъ,  обратившихся  изъ  язычниковъ:  „если  не  обр'Ьже- 

тесь  по  обряду  Моисееву,  не  можете  спастись".  По  сему 
поводу  произошло  разноглас1е  и  немалое  состязан1е  съ  ними 
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у  Павла  и  Варнавы.  Возникъ  вопрос!^  трудный,  грозивш1й 

разд'Ьлен1емъ  церкви:  нужно  ли  христ1анамъ  соблюдать  обря- 
довый закопъ  Моисеевъ?  Для  разр'1;шен1я  его,  апт10х1йск1е 

христ1ане  обратились  къ  апостоламъ  и  пресвитерамъ  въ 

1ерусалим'Ь,  а  они  по  запов'Ьди  Спасителя  (Мат.  18,  17) 
собрались  вм'Ьст'Ь  для  разсмотр']5н1я  сего  д'Ьла. 

По  долгомъ  (предварительномъ)  разсужден1и,  апостолъ 

Петръ  сказалъ,  что  его  перваго  Богъ  избралъ  для  пропо- 

в'Ьди  язычникамъ  и,  „очистивъ  сердца  ихъ  в'Ьрою,  даровалъ 

имъ  Святаго  Духа,  какъ  и  на]\1ъ.  Что  же  вы  нын'Ь  иску- 
шаете Бога,  желая  возлоя^ить  на  выи  учениковъ  иго,  ко- 

тораго  не  могли  понести  ни  отцы  наши,  ни  мыГ  Варнава 

и  Павелъ,  с-ъ  своей  стороны,  разсказали,  как1я  знамешя  и 
чудеса  Богъ  сотворилъ  черезъ  нихъ  среди  язычниковъ.  Въ 
заключен1е  говорилъ  святый  апостолъ  1аковъ,  и  слова  его 

какъ  бы  выразили  р'Ьшен1е  (резолюцию)  собора. 
Апостольскш  соборъ  освободилъ  христ1анъ  отъ  соблю- 
ден 1я  обрядоваго  закона  Моисеева  и  внушилъ  имъ  ревностно 

заботиться  объ  исполнеши  нравственнаго  закона,  сущность 

котораго  была  выражена  въ  сл'Ьдующихъ  словахъ:  „чтобы 

не  д'Ьлать  другимъ  того,  чего  сами  себ'Ё  не  желаете".  Р'Ь- 
шен1е  собора  было  изложено  письменно,  запечатл-Ьно  сло- 

вами: „изволися  Духу  Святому  и  намъ"  и  послано  съ  до- 
в'Ьренными  лицами  (Силой  и  1удой,  им'Ьвшими  даръ  проро- 

чества) въ  Ант1ох1ю)  ̂ ). 

')  Р1кшен1е  апостольскаго  собора,  ваоли'Ь  согласное  съ  заключитель- 
ною рЬчью  ап.  1акова,  букпальпо  следующее:  , Угодно  Святому  Духу  н 

иам'ь  но  возлагать  па  насъ  никакого  бремени  болЬе,  кромЪ  сего  пообхо- 
днмаго:  воздерживаться  отъ  идоложертвеннаго  п  крови,  и  удавленпны.  и 

блуда,  и  не  д-Ьлать  другимъ  того,  чего  себ*  не  хотите"  (ДЬяп.  15,  28,  29) 
Воздерживаться  отъ  крови  и  удавленины  —  это  закоеъ  обрядовый,  по  не 

Моисеевъ,  а  древн-ЬИшш  —  Ыоевъ,  даннтаи  вс^мъ  людяиъ,  а  не  1удеямъ 
только  (Быт.  9,  4),  который  по  сому  и  не  отмЪыенъ  наравне  съ  другими 
обрядовыми  законами  Моисея.  О  блудЪ  особенно  упоминается  потому, 
что  мног1е  язычники  легко  смотрели  на  этогь  по^^окъ  и  не  почитали  его 
противнымъ  нравственности:  поэтому  апостолы  и  сочли  пеобходимымъ 
воспретить  его  особымъ  правиломъ. 
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Апостолу  Такову  предоставлены  были  посл'Ьднее  р-Ьшаю- 
щее  слово  и  какъ  бы  предсЬдательство  на  собор-Ё,  хотя 
онъ  былъ  не  изъ  12,  а  изъ  70  апостоловъ.  Такое  значеше, 

какъ  духмаютъ,  было  предоставлено  ему,  какъ  предстоятелю 

м'Ьстной  1ерусалимской  церкви.  Въ  такое  достоинство  Апо- 
столъ,  по  предан1ю,  возведенъ  былъ  Самимъ  Господомт 

Тисусомъ  Христомъ,  явившимся  ему  по  воскресенш.  Зд'Ьсь 
видимъ  начало  третьей  высшей  священной  степени  епископа. 

Чрезъ  епископовъ  въ  особенности  продолячается  въ  церкви 

служен1е  апостольское:  имъ  принадлежитъ  право  рукопо- 
лагать въ  священныя   степени,    учить  и  судить  въ  церкви. 

§  11.  Второе  путешеств1е  апостола  Павла. 

(51 — 54  гг.  по  Р.  Хр.). 

Передъ  началомъ  второго  путешеств1я  произошло  раз- 

д'Ьлете  между  апостолами  Павломъ  и  Варнавою.  Варнава 
хот'Ьлъ  взять  съ  собой  своего  племянника  Тоанна-Марка, 
но  Павелъ  на  это  не  согласился.  Это,  впрочемъ,  нисколько 

не  нарушило  дружескихъ  отношенш  Павла  къ  прежнимъ 

спутникамъ  (Кол.  4,  10),  а  разд'Ьлен1е  труда  только  по- 

служило къ  большему  усп'Ьху  пропов'Ьди.  Варнава  съ  Мар- 
комъ  отправились  на  островъ  Кипръ,  а  Павелъ,  взявъ  съ 
собою  Силу,  пошелъ  посетить  церкви,  основанныя  въ  Малой 

Аз1и  (въ  Дервш,  Листр'Ь,  Икон1и  и  Ант1охш  Писид1йской). 

Посл'Ь  сего  апостолъ  Павелъ  предполагалъ  пропов'Ьдывать 
въ  другихъ  областяхъ  Малой  Аз1и,  но  Духъ  Божш  указалъ 

ему  иной  путь.  Въ  приморскомъ  город-Ь  Троад'Ь,  посл-Ь  мо- 
литвы, ночью  было  Апостолу  вид'Ьнхе,  и  именно:  предсталъ 

предъ  нимъ  н'Ьк1й  мужъ  македонянинъ  и  просилъ  его: 

„приди  въ  Македон1ю  и  помоги  намъ".  Павелъ  понялъ, 
что  Господь  призываетъ  его  для  пропов'Ёдыван1я  въ  стран-Ь 
Македонской.  Зд-Ьсь  были  основаны  имъ  церкви  въ  Фи- 
липпахъ,  вессалоникахъ  или  Солуни  и  Вер1и,  посл'Ь  сего  въ 
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знаменитыхъ  городахъ  Грецш:  Леинахъ  и  Корине-Ь.  Сотруд- 

никами его  были,  кром'Ь  Силы,  Лука  и  Тимоеей. 

Въ  Филиппах'ь  Лпостолъ  изгналъ  злого  духа  изъ  одной 
служанки-и1)орицателышцы.  Господа  ея,  получавш1е  боль- 

шой доходъ  отъ  охотпиковъ  узнавать  будущее,  обвинили 

Павла  и  его  спутника  Силу  въ  пропов'Ьдыван1и  новой,  не- 
дозволенной законами  римскими,  в-Ёры,  и  начальники,  не 

разобравъ  Д'Ьла,  вел'Ёли  ихъ  бить  и  посадить  въ  темницу. 
Ночью  Павелъ  и  Сила  встали  для  молитвы.  Скорбная  тем- 

ница огласилась  звуками  христ1анскихъ  п1зсноп'Ьн1й.  Узники 

слушали  ихъ  въ  н'Ёмомъ  благогов'Ьн1и.  Вдругъ  сд'Ьлалось 
великое  землетрясен1е,  такъ  что  поколебалось  основан1е 

темницы,  отворились  двери,  и  у  всЬ^ъ  узы  ослаб'Ьли.  Тем- 
ничный стражъ,  пробудившись  и  увидЬвъ,  что  двери  тем- 

ницы отворены,  извлекъ  мечъ  и  хот-Ьлъ  умертвить  себя. 
Но  Павелъ  громко  воззвалъ  къ  нему:  „не  д-Ьлай  себ1;  ни- 

какого зла,  мы  вс'Ь  зд'Ьсь!"  Стражъ  потребовалъ  огня,  вб-Ь- 
жалъ  въ  темницу  и  въ  трепет'Ь  припаль  къ  ногамъ  Павла 

и  Силы:  „Господа  мои!  что  д-Ьлать  мн-Ь,  чтобы  спастись?" — 
„В'Ьруй  въ  Господа  1исуса  Христа,  и  спасешься  ты  и  весь 

домъ  твой'', — сказали  ему  апостолы.  Стражтз  пригласилъ 
ихъ  къ  себ'Ь,  и  омылъ  раны  ихъ  и  немедленно  крестился 
самъ  и  домашн]е  его.  На  другой  день  начальники  город- 
ск1е,  одумавшись,  прислали  темничному  стражу  приказан! е 
отпустить  апостоловъ;  но  Павелъ  сказалъ:  „насъ,  римскихъ 

граждан-!,  '),  безъ  суда  всенародно  били  и  бросили  въ  тем- 
ницу, а  теперь  тайно  выпускають?!  Н^Ьтъ,  пусть  придутъ 

и  сами  В1>п1едутъ  насъ".  Начальники  испугались,  прип1ли 
вь  темницу,  извинились  передъ  апостолами  и  просили  ихъ 
удалиться  изъ  города. 

Въ  Солуни   апостолы  им15ли  великш  усп-Ьхъ  въ  пропо- 

в'1^ди,  но  много  потерп'Ьли  отъ  нев'Ьровавшихъ  1удеевъ. 

'3  Лпостолъ    Лаволъ    нм-Ьлъ    пажное    т>  то  нремя    ираво    римскаго 
граждаыииа. 



—    29    — 

Въ  Вер1и  1удеи  оказались  благомысленн'ёе  солунскихъ: 
они  съ  усерд1емъ  выслушали  пропов'Ёдь  апостоловъ  и  тща- 

тельно разсматривали  священныя  книги,  согласны-ли  он-Ь 

со  словами  апостольскими.  И  мног1е  изъ  нихъ  ув'Ёровали. 
Много  также  было  ув'Ьровавшихъ  знатныхъ  грековъ,  муж- 
чинъ  и  женщинъ. 

Прибывъ  въ  Аеины,  апостолъ  Павелъ  возмутился  ду- 

хомъ  при  вид'Ь  множества  идоловъ.  Онъ  пропов'Ьдывалъ 
сначала  въ  1удейской  синагог1э,  потомъ  ежедневно  бесЬдо- 

валъ  на  площади  со  встр1)Чавшимися.  Н-Ькоторые  изъ  епи- 

курейскихъ  ')  и  стоическихъ  ^)  философовъ  вступали  съ 
нимъ  въ  ученые  споры.  И  одни  съ  пренебрежен1емъ  спра- 

шивали другъ  друга  объ  Апостол-Ь:  ,,что  хочетъ  сказать 

этотъ  суесловъ?"  Другхе  также  полупрезрительно  гово- 
рили: „кажется,  онъ  пропов'Ьдуетъ  о  чужихъ  божествахъ". 

Однако-жъ  пропов'Ьдь  Апостола  многимъ  показалась  до- 

стойною вниман1я,  и  его  пригласили  въ  Ареопагъ  ̂ ).  Зд'Ьсь 
Апостолъ,  предъ  глазами  образованнаго  м1ра,  сказалъ  р'Ьчь, 
которая  въ  полной  м'^Ьр'Ь  показываетъ  ве.1ич1е  дарован1Й  его 
и  естественныхъ,  и  благодатныхъ,  и  на  всЬ  времена  слу- 
житъ  образомъ  христ1анской  пропов15ди. 

')  Епикуэейцы  Стакъ  называвш10ся  по  именп  философа  Еппкура)  от- 
личались нев'Ьр1емъ:  „богопъ  плп  н-Ьтъ  совсЬмъ,  по  ихъ  ын'Ьн1ю,  плп  онп 

только  праздные  п  безпечаые  зрптелп  м1ра;  все  на  св'ЬтЪ  завпеитъ  отъ 
случая,  душа  человека  псчезаетъ  вм'ЬстЪ  со  смертью  тЪла;  ц-Ьль  жизни  — 
удовольств1е''.  Такпмъ  мудрецамъ,  конечно,  не  могла  нравиться  пропо- 
в-Ьдь  о  Христе,  Распятомъ  на  кресте. 

^)  Стоики  (такъ  называвшхеся  отъ  столбовъ  того  здан1Я,  гд-Ь  училъ 
основатель  ихъ  школы,  философъ  Зононъ)  учили,  что  весь  ыхръ  есть  жи- 

вое существо;  душа  человеческая  —  это  будто-бы  переходящая  часть,  плп 

проявленхе  всеихрнои  души  бол;ества.  Самое  высшее  въ  челов'ЬкЬ  —  это 
разсудокъ.  Кто  д'Ьиствуетъ  по  соображен1ямъ  разсудка,  тотъ  добродЬте- 
ленъ  п  долженъ  быть  при  всЬхъ  случаиностяхъ  спокоенъ  и  счастливъ. 

Гордость  стопковъ  также  щэотивна  духу  Евангел1я,  какъ  и  1)аспущен- 
ность  еппкуреицевъ.  » 

')  Ареопагъ  —  съ  греческаго  значитъ  холмъ  Арея — бога  воины.  ЗдЬсь 
находилось  высшее  судебное  м^Ьсто,  наблюдавшее  за  псиолнешемъ  зако- 
новъ,  за  нравами,  за  богослужен1емъ. 



„Аеиняне,  носкликпулъ  Папе.п,,  по  всему  вил^у,  что  вы  какъ-бы 
особенно  набожны;  ибо,  проходя  н  осматривая  ваши  святыни,  я  на- 
шелъ  и  }кертвонпикъ,  на  которомъ  написано:  „Нев1Ьдомому  Богу". 
Сего-то,  Котораго  вы,  не  зная,  чтите,  я  пропов15дую  вамъ.  Богъ,  со- 
творивппй  М1ръ  и  все,  что  въ  немь,  будучи  Господом7.  неба  и  земли, 
не  въ  рукотворенныхъ  храмахъ  живетъ  и  не  требуетъ  служен1я  рукъ 
человечески хъ,  какъ  бы  им^ЬющШ  въ  чемъ-либо  нулгду,  Самъ  дан 
всему  жизнь,  дыхан1е  и  все...  Отъ  одной  крови  Онъ  произвелъ  весь 
родъ  челов^чесгай  для  обитан19  по  всему  лицу  земли,  назначивъ 
предопредЬленныя  времена  и  предЬлы  ихъ  обитанш,  дабы  они  искали 
Бога,  не  ощутятъ-ли  Его  и  не  найдутъ-ли,  хотя  Онъ  и  недалеко 
отъ  каждаго  изъ  насъ,  ибо  мы  Р1иъ  живемъ  и  движемся  и  суще- 
ствуемъ,  какъ  н-Ькоторые  изъ  вашихъ  стихотворцевъ  говорили:  „мы 
Его  и  родъ".  Если  же  мы  родъ  Его,  то  не  должны  думать,  что  Бо- 

жество подобно  золоту,  или  серебру,  или  камню,  получившему  образъ 

отъ  искусства  и  вымысла  челов11ческаго".  Посл-Ь  сего  Апостолъ  рас- 
крываетъ  пути  Божественнаго  промысла  относительно  язычниковъ: 

яДОсе.тЬ  Богъ  попускалъ  быть  временамъ  нев'}5Д'Ьн1я,  теперь  всЬмъ 
людямъ  повсюду  повел'Ьваетъ  покаяться".  Спасен1е  всЬмъвозв'Ьщается 
отъ  имени  Господа  1исуса  Христа,  Котораго  засвидЬтельствовалъ  и 
прославилъ  Богъ,  воскресивъ  его  изъ  мертвыхъ.  И  тЬхъ,  кто  не 
воспользуется  в'Ьст1ю  спасен1я,  олсидаетъ  судъ  Господень  чрезъ  Сего 
же  велика  го  предопред'Ьленнаго  Ымъ  Мужа. 

Некоторые  изъ  слушателей  (в'Ьроятно,  епикурейской 
школы),  при  словахъ  Апостола  о  воскресен1и  мертвыхъ,  не 

могли  скрыть  своего  нев-Ьр!/!  и  позволили  себ'Ь  см'Ьяться 
надъ  пропов1здникомъ  истины.  Друг1е  говорили:  „объ  этомъ 

послушаемъ  тебя  въ  другое  время".  Впрочемъ,  слова  Апо- 

стола нашли  и  добрую  почву.  Шзкоторые  тутъ  же  ув-Ьровали 

и  присоединились  къ  Апостолу.  Въ  числ-Ь  ихъ  былъ  Д10- 

НИС1Й  Ареопагитъ  (т.  е.  членъ  верховнаго  судилипца),  зна- 

менитый впосл'Ьдств1и  учитель  церкви,  епископъ  и  мученикъ. 

Въ  особенности  святьтй  Апостолъ  потрудился  въ  Ко- 

ринв'Ь,  жители  котораго  отличались,  съ  одной  стороны, 

образованност11о  и  утонченною  св1>тскостью,  съ  другой  — 

крайней  распущенност1ю.  Апостолъ  остановился  въ  дом'Ь 
1удеев7э  Акилы  и  Прискиллы.  Это  было  очень  благочестивое 

семейство  (домапптля  церковь,  какъ  впосл'Ьдств1и  наимено- 

валъ  его  Апостолъ).  Зат1ят1емъ  ихъ  было  Д'Ьлан1е  палаток'ь. 

Эти  палатки,  въ  род'Ь  шнрмъ,  употреблялись  при  останпм- 
кахъ    во  время    путешеств1й    для    защиты    отъ  солнечнаго 
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зноя.  Апостолъ  зналъ  это  ремесло  и  помогалъ  своимъ  госте- 
пр1имнымъ  хозяевамъ,  поэтому  не  былъ  никому  въ  тягость 

п  питался  отъ  трудовъ  рукъ  своихъ.  Каждую  субботу  въ 

синагог'Ь  онъ  лропов-Ьдывалъ  о  Господ'Ь  Спасите л'Ь.  Мно- 

гие изъ  евреевъ  и  прозелитовъ  ув-Ёровали,  но  большая  часть 
евреевъ  противилась  его  учешю  и  злословила  Апостола. 

„Кровь  ваша  на  главахъ  вашихъ:  я  чистъ;  отнын-Ь  иду  къ 

язычникамъ'',  сказалъ  Апостолъ  враждебнымъ  ему  евреямъ 
и  открылъ  собран1е  въ  дом'Ь  обращеннаго  изъ  прозелитовъ 
н'Ькоего  1уста.  Господь  явился  ему  и  сказалъ:  „не  бойся, 

говори,  не  умолкай.  Я  съ  тобой,  и  никто  не  сд'Ьлаетъ  теб-Ь 

зла*.  Трудами  Апостола  была  основана  въ  Коринв'Ь  такая 
церковь,  которая  славою  своею  превзошла  даже  ант1ох1й- 
скую.  Изъ  Коринеа  Апостолъ  отправился  въ  1ерусалимъ  на 

праздникъ,  какъ  н1зкоторые  думаютъ.  Пятидесятницы. 

Въ  конц-Ь  второго  путешествхя  апостола  Павла  нача- 
лась письменная  д-Ьятельность  этого  великаго  апостола.  Изъ 

Коринеа  онъ  отправилъ  два  послатя  къ  Солунянамъ  ̂ ). 

§  12.  Третье  путешеств[е  апостола  Павла. 

(54  —  58  гг.  по  Р.  Хр.). 

Во  время  третьяго  путешеств1я  ̂ )  апостолъ  Павелъ,  по- 
сЬтивъ,  по  обычаю,  ран^е  основанныя  имъ  малоаз1йск1я 

церкви,  долгое  время  (около  трехъ  л-Ьтъ)  оставался  въ  го- 
род1Ь  Ефес^.  Это  былъ  много-нюдный  и  торговый  городъ. 

Зд'Ьсь  былъ  знаменитый  храмъ  Дханы,  считавш1Йся  однимъ 
изъ  семи  чудесъ  св'Ьта.  Отсюда  по  всему  языческому  м1ру 
разносились  статуетки  этого  храма  и  разныя  волшебныя 
записки,  служивш1я  амулетами. 

')  Въ  1-11ъ  посланш  Апостолъ  уб^ждаетъ  Солунянъ  быть  твердыми 
прп  всЬхъ  гонен1яхъ  п  страдан1яхъ  п  ожпдать  второго  пришеств1Я  Хри- 

стова для  своего  утЪшеи1я  п  укр'Ьппешя  въ  своей  жизни.  Во  2-мъ  посла- 
Н1И  Апостолъ  между  прочимъ,  открываетъ  признаки  второго  пришеств1Я 
Христова. 

*)  Карта  3-го  путешвств1я  апостола  Павла  —  на  стр.  40  и  41, 



—     32     — 

Своею  неустанною  нропо1г1;д1ло,  сопровождаемою  чуде- 
сами, Апостолъ  подорвалъ  язычество  въ  самомъ  корн11.  Вол- 

шебники принесли  къ  нему  свои  тайныя  книги,  ц1знивш1яся 

очень  дорого  (50.000  драхмъ  —  бол'Ье  10  тыс.  руб.  сер.), 
и  сожгли  ихъ  передъ  его  глазами.  Усп-^хъ  апостольской 

нропов'Ьди  былъ  зам-Ёченъ  ремесленниками,  которые  д1злали 
модели  Д1анина  храма  и  торговали  ими,  потому  что  тор- 

говля ихъ  начала  падать,  и  модели  уже  не  требовались  въ 

такомъ  количеств1},  какъ  прежде.  Одинъ  изъ  нихъ,  сере- 

бренникъ  Димитр1й,  собралъ  подобныхъ  себ'Ь  ремесленниковъ 

и  возмутилъ  ихъ  противъ  Апостола:  „Этотъ  Павелъ",  гово- 
рилъ  Димитр1й,  „не  только  въ  ЕфесЬ,  но  почти  во  всей 

Ас1и  своими  уб'1^жден1ями  совратилъ  немалое  число  людей, 

говоря,  что  Д'Ьламые  руками  челов'Ьческими  не  суть  боги; 
а  это  намъ  угрожаетъ  т-Ьмъ,  что  не  только  ремесло  наше 

придетъ  въ  презр'Ьн1е,  но  и  храмъ  великой  богини  Артемиды 
ничего  не  будетъ  значить,  и  ниспровергнется  велич1е  той, 

которую  почитаетъ  вселенная".  Выслушавъ  рЪчь  Димитр1я, 
ремесленники  пришли  въ  ярость  и  стали  кричать:  „велика 

Артемида  Е(|)есская!"  Волнеше  распространилось  по  всему 
городу.  Мятежники  схватили  сотрудниковъ  Павловыхъ  (Га1я 

и  Аристарха)  и  устремились  къ  м'Ьсту  зр'Ьлищъ  (съ  ц'Ьл1ю 
возбудить  народъ  противъ  нихъ  и  потребовать  растерзан1я 

ихъ  зн1зрями).  Павелъ  хот-Ьлъ  выдти  къ  народу,  но  ученики, 
а  также  начальники  ас1йск1е  ̂ )  не  допустили  его  до  явной 
опасности.  Благоразумная  р'Ьчь  блюстителя  порядка  къ  мя- 

тежной толп'Ь  утишила  волнен1е.  Апостолъ  уб'Ьдился,  что 
христ1анство  утвердилось  въ  этомъ  город'Ь  и  счелъ  возмо}К- 
нымъ  удалиться  изъ  него. 

По  утвержден1и  церкви  въ  Е(|)ес'Ь,  Апостолъ  около  года 

употребилъ   на  посЬщенхе    церквей,  основашплх'ь  1ю  время 

')  Ао1арх11  —  распорядатоли  релтмозиыхь  цоромо}пи  и  зр-Ьлищъ.  Они 
избпра.чись  соБ'Ьтами  аеЛхскихъ  городонъ  и  въ  своей  должыостн  были 
как7.  бы  довЬроинымп  пмперато1»а,  верховеаго  первосвященника. 
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второго  путешеств1я  по  Македонш  и  Грецш,  и    отправился 

въ  Палестину. 

На  обратномъ  пути  онъ  остановился  въ  приморскомъ  город'Ь 
Милет'Ь,  куда  вызвалъ  пресвитеровъ  изъ  Ефеса,  и  им-Ьдъ  съ  ними 
трогательное  прощан1е.  Онъ  уб^зждалъ  пхъ  бодрствовать  и  пасти 
Христово  стадо,  указывалъ  на  свой  при&гЬръ,  какъ  онъ  служидъ 
Господу  со  всЬмъ  С11ирен1емъ,  со  мнопшн  слезами,  не  бралъ  ни  отъ 
кого  ни  золота,  ни  серебра,  а  самъ  трудился  для  пропиташя  своего 
и  бывшихъ  съ  нимъ.  При  семъ  онъ  сохранплъ  для  насъ  одно  изре- 
чен1е  Господа  Спасителя,  не  записанное  въ  Евангел1и:  «бол'1.е  бла- 

женства въ  томъ,  чтобы  давать,  нежели  брать».  Посл-Ь  прощальнаго 
наставлешя,  Апостолъ  преклонилъ  свои  колена  и  со  вс4ыи  верую- 

щими помолился.  Ефесяне  обнимали  и  целовали  Апостола  и  про- 
ливали горьк1я  слезы.  Въ  особенности  тронуло  ихъ  сказанное  въ 

р^чи  Апостола  слово,  что  они  бо.1'Ье  уже  не  увидятъ  его.  И  про- 
водили его  до  корабля. 

Во  время  третьяго  путешеств1я  апостолъ  Павелъ  напи- 

салъ  сл'Ьдуюш;1я  послашя:  къ  Галатамъ,    два   къ  Коринея- 

намъ  и  къ  Римлянамъ  ^). 

*)  Въ  Галатш  явились  1удействующ1в  христ1ане,  которые,  вопреки 
опред-Ьленж  апостольскаго  собора,  желали  удержать  во  всей  силЬ  законъ 
Мопсеевъ  и  унижали  авторитетъ  апостола  Павла.  Въ  посланш  къ  нимъ 
онъ  развпваетъ  мысль  объ  оправдании  всЬхъ,  по  заслугамъ  Господа  1исуса 

Христа,  черезъ  в^ру  въ  Него,  и  защищаетъ  свое  апостольское  достоин- 
ство. Въ  корпнеской  церкви  некоторые  члены  разделились  на  па^зии:  одни 

выдавали  себя  за  учениковъ  Аполлоса  (знаменптаго  хрпст1анска1;'0  учи- 
теля), друие  за  учениковъ  апостоловъ  Петра  и  Павла,  третьи  за  ученп- 

ковъ  Самого  1исуса  Христа,  безъ  посредства  кого-либо  изъ  апостоловъ. 
Некоторые,  по  старой  привычке,  предавались  чувственности  п  такимъ 

порокамъ,  которые  считалпсь  гнусными  даже  у  язычнпковъ  (напр.  крово- 

см'Ьшен1ю).  Иные  позволяли  себЪ  щэисутствовать  при  языческпхъ  жертво- 
приношешяхъ  п  -Ьсть  пдоложертвенное.  Были  и  таше,  которые  превозно- 

сились полученными  дарами  Святаго  Духа  и  презирали  менЬе  одарен- 
ныхъ:  богатые  отказывались  устроять  вечери  любви  для  бтЬдвыхъ,  а  если 

и  устрояли,  то  не  по  любви,  но  изъ  тщеславхя  и  для  собственнаго  пре- 
сыщен1я,  Апостолъ  Павелъ,  по  поводу  вс^хъ  этихъ  слуховъ  о  корипея- 
нахъ,  отправилъ  къ  нимъ  послан1е  съ  ученикомъ  своимъ  Тптомъ,  въ  ко- 

торомъ  уб^ждаотъ  ихъ  жить  въ  мир^Ь  и  достойно  зван1я  христханъ.  Онъ 
хотЬяъ  бы  самъ  идти  зъ  Корпнеъ,  но  боится,  чтобы  не  поступить  очень 

строго  съ  противниками.  Во  второмъ  послан1и  Апостолъ  изъявляетъ  ко- 
риноянамъ  отеческую  любовь  и  радость  объ  ихъ  псправлвн1ц  и  защищаетъ 

свое  апостольское  достопнство  протпвъ  нав-ЬтоБъ  лжеучителей.  Въ  по- 
слан1и  къ  Римлянамъ.  онъ  подробнее  раскрываетъ  истину  объ  оправдан1и 

в-Ьрою,  проповеданную  имъ  въ  послаши  къ  галатамъ.  ВсЬ  люди,  какъ 
язычнпкп,  такъ  и  1удеи,  грешны,  подлежатъ  суду  Бож1Ю  и  оправдываются . 
предъ  Богомъ  даромъ,  по  заслугамъ  Господа  1исуса  Христа. 

ист.    ХРИСТ.    ЦРАВ.    ЦЕРКВИ.  3 
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§  13.  Судъ  надъ  апостоломъ  Павломъ  и  мученическая 

кончина  его  (58  —  67  гг.  по  Г.  Хр.). 

Когда  посл'Ь  третьяго  великаго  путошестБкя  апостол!. 
Павелъ  прибылъ  въ  1ерусалимъ,  то  апостолъ  1аковъ,  епи- 
скопъ  1ерусалимской  церкви,  предупредилъ  его^  что  1удеи 
крайне  раздражены  противъ  него,  и  посов1]товалъ  ему,  для 

смягчен1Я  ихъ  злобы,  принять  участ1е  въ  об'^Ьт'Ь  изв-Ьст- 
ныхъ  ему  четырехъ  назореевъ  ̂ ).  Апостолъ  Павелъ  посл-Ь- 

довалъ  этому  сов-Ьту  ̂ ).  Семь  дней,  въ  которые  назореи 
должны  были  поститься  по  своему  об'Ьту  предъ  принесе- 
н1емъ  жертвы,  уже  приходили  къ  концу,  какъ  вдругъ  уви- 

д.'Ьли  Апостола  особенно  враждебные  ему  1удеи  изъ  Ма.10й 
Аз1и  и  подняли  страип1ый  крикъ:  „мужи  Израильск1е,  помо- 

гите: этотъ  челов'Ькъ  всЬхъ  повсюду  учитъ  противъ  народа, 
закона  и  м'Ьста  сего;  притомъ  и  эллиновъ  ввелъ  въ  храмъ 

и  осквернилъ  святое  м'Ьсто  с1е*  ̂ ).  Весь  городъ  пришелъ 
въ  движен1е.  Евреи  схватили  Апостола  и  хот'Ьли  уже  умерт- 

вить его;  но  явился  начальникъ  римской  стражи  и,  пола- 

гая, что  это  какой-либо  важный  преступникъ  (предъ  т-Ьмъ 
временемъ  разыскивали  какого-то  возмутителя  Тимооея), 

пел'^Ьлъ  сковать  Апостола  двумя  Ц'Ьпями  и  вести  въ  темницу. 
Толпа    неистово    кричала:    „смерть    ему;    истреби    его   отъ 

')  Это  особенное  раздражен1е  противъ  себя  Апостолъ  возбудплъ, 
ио-периыхъ,  саыымъ  обращеп1емъ  свопмъ  изъ  гонителя  въ  ревиостнЬи- 

шаго  пропов-Ьдинка  хрнстханства;  во-вторыхъ,  свободною  проповЬдью  о 
необязательности  для  христ1анъ  обрядоваго  закона  Моисеева.  Участхе 

лпостола  Павла  въ  обЪтЛ  назореевъ  показало  бы  1удеямъ,  что  опъ — не 
гакой  протпвпикт.  закона  Моисеева,  какиыъ  представляли  его  врагп    его. 

^)  Святыи  Апостолъ  самъ  во  многихъ  случаяхъ  соблюдалъ  обрядо- 
иые  законы  и  училъ,  что  христиане  изъ  евреевъ  могутъ  продолжать  соблю- 

дение древнпхъ  обрядовъ.  Онъ  только  не  принулсдалъ  язычпиковъ  дЪлаться 
по  вЬр^  худея  ми. 

^)  Поводомъ  къ  атому  послЬдиему  обвинен1ю  было  то,  что  евреи 
т!;1  1Ь,111  1п,  городе  съ  аностоломъ  Трофима,  христганина  изъ    язычппковъ. 
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земли,  ему  не  должно  жить".  При  этихъ  яростныхъ 

крикахъ,  евреи  метали  одежды  и  бросали  пыль  на  воз- 

духъ. 
Въ  виду  такого  страшнаго  раздражен1я  евреевъ  против ъ 

Апостола,  римскш  качальникъ  вел-Ьлъ  бичевать  его,  но 
Апостолъ  заявилъ  о  своемъ  достоинств'Ь  римскаго  гражда- 

нина. Начальникъ  испугался,  посп'Ьшилъ  освободить  его 

отъ  оковъ  и  вел'Ьлъ  собраться  синедр1ону,  чтобы  достов-Ьрио 
узнать,  въ  чемъ  обвиняютъ  его  1удеи.  ЗасЬдаше  синедр1она 
прошло  въ  ожесточенныхъ  спорахъ  между  фарисеями  и 
саддукеями  по  поводу  словъ  Апостола,  что  онъ  фарисей  и 
его  судятъ  за  ожидан1е  воскресенхя  мертвыхъ.  Фарисеи 

приняли  его  подъ  свою  защиту,  а  саддукеи  такъ  раздражи- 
лись противъ  Апостола,  что  готовы  были  растерзать  его. 

Въ  ночь  посл1з  этого  бурнаго  дня,  Господь  явился.  Апостолу 

и  сказалъ:  „дерзай,  Павелъ;  ибо  какъ  ты  свид'Ьтельствовалъ 
о  Мн-Ь  въ  крусалим-Ь,  такъ  надлежитъ  теб1з  свид^Ьтельство- 
вать  и  въ  Рим1э". 

На  другой  день  сорокъ  евреевъ  сд'Ьлали  заклят1е  не 
'Ьсть  и  не  пить  до  т^Ьхъ  поръ,  пока  не  убьютъ  Павла. 
Временемъ  для  уб1йства  назначено  было,  когда  Апостола 

поведутъ  изъ  темницы  въ  синедр1онъ  на  другое  зас^Ьдаше. 
Первосвященникъ  и  стар-Ьйшины  вошли  съ  ними  въ  согла- 

шен1е.  Римск1й  начальникъ,  узнавъ  объ  этомъ,  посп'Ьшилъ 
препроводить  Апостола  подъ  кр'Ьпкою  охраною  (200  п'Ь- 
шихъ  воиновъ,  70  конницы  и  200  стр-Ьлковъ)  въ  Кесар1ю, 
на  судъ  прокуратора  Феликса. 

Феликсъ  два  года  продержалъ  Апостола  подъ  стражею, 

над'Ьясь  получить  за  него  выкупъ  отъ  назореевъ,  которые 
считались  богатыми  (потому  что  Апостолъ  участвовалъ  въ 

об'Ьт'Ь  назореевъ).  Однажды  онъ  пригласилъ  Павла  и  со 

вниман1емъ  слушалъ,  пока  Апостолъ  говори  л  ъ  ему  о  в'Ьр'Ь, 
но  какъ  скоро  онъ  началъ  говорить  о  нравственныхъ  обя- 

занностяхъ  —  правосуд1и,  воздержаши,   упомянулъ   о   буду- 
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щемъ    суд1з   па   нечестивыхъ,    прокураторъ  прервалъ  его  и 

сказалъ:   „пойди  теперь,  а  когда  найду  время,  позову  тебя". 
Преемникъ    Феликса,    прокуратор7>    Фестъ,    желая   угодить 

евреямъ,  хотЬлъ  выдать  имъ  Апостола.  Тогда  Павелъ  потре- 

бовалъ,    чтобы   д'Ьло   его   было   перенесено  на  судъ  самого 

кесаря,  и  его  отправили  на  корабл'Ь  въ  Римъ. 

Во  время  11утешеств1я  въ  Римъ,  Апостолъ  претерп'Ьлъ  сильную 
морскую  бурю.  ДвЬ  пед'Ьли  плывш1е  не  видали  ни  солнца,  ни  зв'Ьздъ, 
потеряли  всякую  надежду  на  спасен1е  и,  ожидая  съ  часу  на  часъ 
смерти,  не  вкушали  пищи.  Но  вотъ  велиюй  Апостолъ  встаетъ  среди 
собран1я  и  именемъ  Бож1имъ  предрекаетъ,  что  всЬ  спасутся,  погиб- 
нетъ  одииъ  корабль.  «Ангелъ  Бога,  Которому  принадлежу  я  и  Ко- 

торому слулг'у,  явился  мн'Ь  ВЪ  эту  НОЧЬ  и  сказалъ:  «не  бойся,  Па- 
велъ, теб'Ь  должно  предстать  предъ  кесаря,  и  вотъ  Богъ  даровалъ 

теб*  всЬхъ  плывущи^ъ  съ  тобою».  Черезъ  н-Ьсколько  времени  плыв- 
Ш1е  высадились  па  остров-Ь  Мальт'Ь,  а  затЬмъ  Павелъ  благополучно 
достигъ  Рима. 

Въ  Рим^  около  двухъ  л-Ьтъ  производилось  д-Ьло  объ 

Апостол'Ь,  и  онъ  содержался  подъ  такъ  называемою  благо- 

родною и  легкою  стражею:  жилъ  въ  наемномъ  дом'Ь  подъ 

охраною  одного  воина  и  могъ  принимать  къ  себ'^Ь,  кого 

хот-Ь-иъ.  Въ  течен1е  этихъ  двухъ  л'Ьтъ  онъ  пропов'Ёдывалъ 

сперва  евреямъ,  жившимъ  въ  Рим'Ь,  а  потомъ  язычникамъ 

и  им'Ьлъ  такой  усп'Ьхъ,  что  н-Ькоторые  даже  изъ  дома  ке- 
сарева обратились  ко  Христу.  Въ  то  же  время  Апостолъ 

написалъ  четыре  послан1я:  къ  Филипп1йцамъ,  Колоссянамъ, 

Ефесянамъ  и  Фи.тимону  ̂ ). 

*)  Первое  пз7>  отпхъ  послаехй  пазываюп.  бла1'0дарстввнныы7>.  Фплпп- 
пШцы  особенно  любили  Апостола;  два  раза  уже  посылали  ему  пособия  въ 

вессалоники,  и  теиерь,  узпавши,  что  опъ — узппкъ  въ  РимЬ,  отправили 
ему  богатые  дары.  Павелъ  трогательно  благодарилъ  пхъ  за  усерд10  къ  нему. 

Послан1я  къ  Ефесянаиъ  и  Колоссянамъ  сходны  между  собою  по  содер- 
жанию. Апостолъ  просдавляетъ  въ  инхъ  лице  и  служение  Господа  [исуса 

Христа  и  предостерегаетъ  вЪрующпхъ  отъ  приверженности  какъ  къ  1уде11- 
ско!!  обрядности,  такъ  и  къ  языческо!!  философ1п.  Филпмонъ  былъ  бога- 

тый житель  города  Колоссъ.  Его  рабъ  Онисимъ  бЬжалъ  отъ  него,  былъ 

В7.  Рим-Ь,  слушалъ  апостола  Павла  и  обратился  къ  вЬр-Ь.  Апостолъ  Павелъ 
съ  волитсою  пастырскою  любовхю,  кротост1Ю  и  смпрен10мъ  ходатайствуотъ 
за  Он1гсима  предъ  Филпмономъ  и  просптъ  П2)пнять  его  не  какъ  раба,  по 

как'ь  брата  своего  возлюбленнаго. 
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Посл-Ь  двухл-Ьтняго  домашняго  заключен1я,  Павлу  дана 
была  свобода,  и  онъ  пре/щринялъ  четвертое  великое  путе- 

шеств1е  для  пропов'Ьди,  на  которое  указываютъ  пастырсшя 
его  послан1я-  Одно  изъ  этихъ  послан1й  указываетъ  на  по- 
сЬщете  имъ  острова  Крита,  гд!;,  для  утверждешя  Церкви, 
онъ  оставилъ  ученика  своего  Тита.  Апостолъ  предоставилъ 

Титу  докончить  то,  чего  онъ  самъ  не  усп'Ьлъ  сд'Ьлать,  и 
поставить  по  всЬмъ  городамъ  пресвитеровъ  (Тит.  3,  12). 

Полномочхя  власти,  данной  этому  ученику,  превышаютъ 

права  пресвитеровъ  и  указываютъ  на  поставлеше  Тита  во 
епископа  церкви  критской. 

Около  67-го  года  по  Рождеств'Ь  Христовомъ,  апостолъ 
Павелъ  вторично  прибылъ  въ  Римъ,  пропов'Ьдывалъ  даже  при 

двор'Ь  императора  Нерона  и,  по  древнему  предашю,  обра- 
тилъ  къ  в'Ьр'Ь  его  любимую  наложницу.  За  это  онъ  былъ 
преданъ  суду,  и  хотя  милост1ю  Бож1ею  избавленъ  былъ, 
по  собственному  выражешю  его,  изъ  львиныхъ  челюстей, 

т.  е.  отъ  съ'Ьден1Я  зв'Ьрями  въ  цирк'Ь  (2  Тим.  4,  16 — 17), 
однако  же  былъ  заключенъ  въ  узы.  Во  время  поси-Ёдняго 

пребыван1я  въ  Рим'Ь,  апостолъ  Павелъ  рукоположилъ  для 
римской  церкви  двухъ  епископовъ:  Лина  и  Анаклета,  и 

написалъ  два  послашя:  2-е  къ  Тимоеею  и  къ  Евреямъ  ̂ ). 
„Меня  уже  приносятъ  въ  жертву,  пишетъ  Апостолъ  къ 

Тимооею,  и  время  моего  отшеств1я  настало"  (2  Тим.  4,  6). 
Наконецъ,  въ  67-мъ  году,  1юня  29-го,  святый  Апостолъ 

окончилъ  свою  славную  жизнь  мученическою  смертью.  Ему, 

какъ  римскому  гражданину,  назначена  была  казнь  благо- 

родныхъ  —  усЬчете  мечемъ. 

§  14.  Благов-Ьстническ|'е  труды  апостола  Петра. 

Апостолъ  Павелъ  въ  послан1и  къ  Галатамъ  говорптъ   о  разд1Ь- 
лен1и  апостольскихъ  трудовъ,  а  именно,  что  ему  вв'Ьрено   было    бла- 

')  Послашя  1-е  къ  Тимоеею  п  къ  Тпту  были  посланы  ран11е,  во  время 
4-го  путешеств1я. 
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гов-Ьствован^е  слова  Бож1Я  для  иеобр'Ьзанныхъ,  т.  е.  ячычниковъ,  а 
апостолу  Петру  для  обр'Ьзаипыхъ,  т.  е.  1удеевъ.  По  этому  первен- 

ству въ  благовест!!!  Евапгел1я  они  и  почтспи  въ  церкви  наимено- 
ван1смъ  первоверховныхъ.  Къ  сожал1.н1ю,  о  жизпи  и  трудахъ  апо- 

стола Петра  мы  не  пм-Ьемь  столь  подробпыхъ  св'Ьд'Ьн1й,  какт.  о 
л:изни  II  трудахъ  другого  первоверховнаго  Апостола. 

ПостЬ  того,  какъ  апостолъ  Петръ  основалъ  церковь 

среди  1удеевъ  и  язычниковъ,  онъ  претерп'Ьлъ  гонен1е  отъ 
1удейскаго  царя  Ирода  Агриппы.  На  первыхъ  порахъ  своего 

царствован1я,  Иродъ  Агриппа  повел'Ьлъ  схватить  Апостола, 
и  умерщвлетемъ  его  расчитывалъ  особенно  угодить  евреямъ, 
но  долженъ  былъ  отложить  свой  замыселъ  до  окончан1Я 

праздника  Пасхи.  Апостола  заключили  въ  самое  внутреннее 

отд^Ёлен1е  темницы,  и  шестнадцать  воиновъ  прр1ставлены 

были  стеречь  его.  Между  т'Ьмъ  1ерусалимская  церковь  усердно 
молилась  о  немъ  Богу,  и  наканун-Ё  казни  в-Ьрующье  собра- 
П1сь  для  общей  церковной  молитвы  въ  дом'Ь  Мар1и,  матери 

Марка  (впосл'Ёдств1и  ученика  Петрова  и  Евангелиста).  Въ 
эту  ночь  Петръ,  скованный  ц'Ьпями,  спалъ  между  двумя 
воинами;  остальные  воины  стояли  у  тройныхъ  дверей  тем- 

ницы. Вдругъ  предсталъ  Ангелъ  Господень  и  св'Ьтъ  ос1яль 
темницу.  Ангелъ  пробудилъ,  Петра.  И  ц-Ьпи  упали  съ  рукъ 
его.  По  повел'Ьн1ю  Ангела,  Петръ  всталъ,  од'Ьлся,  обулся, 

прошелъ  БМ'Ьст'Ь  съ  нимъ  чрезъ  всЬ  двери  темницы,  вид'Ьлъ 
стоявшихъ  стражей  и  только  тогда  уб'Ьдился,  что  все  это 

было  не  вид'Ьн]е,  а  д-Ьйствительность,  когда  Ангелъ  при- 

велъ  его  къ  дому  Мар1и  и  зд^Ьсь  сталъ  невидимъ. 
Посл-Ь  апостол ьскаго  собора  апостолъ  Петръ  былъ, 

какъ  изв'Ьстно  уже  по  предан1ю,  въ  Ант1ох1и  и  рукополо- 
жилъ  зд'Ьсь  перваго  епископа  Евод1я.  Зат'Ьмъ  пропов-Ьды- 
валъ  въ  областяхъ  Малой  Аз1И.  {Понт'1э,  Галат1и,  Каппадо- 

к1и  и  Ас1и)  ■1удеямъ  и  прозелитамъ,  къ  которымъ  впосл-Ьд- 
СТВ1И  написалъ  свое  послан1е.  Посл11  сего  проповЬдаль 

евреямъ,  жившимъ  въ  Египт'Ь,  и  рукоположилъ  Марка  г.ь 
перваго  епископа  для  александр1йской  церкви. 
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Несомн'Ьнно,  что  апостолъ  Петръ  пропов^Ьдывалъ  и  въ 

Рим-Ь,  но  не  былъ  зд-Ьсь,  какъ  н'Ькоторые  думаютъ,  еписко- 
помъ  ̂ ).  Въ  Рим15  я:е  св.  Апостолъ  принялъ  и  мучениче- 

скую кончину  отъ  Нерона  за  обличен1е  Симона  волхва, 

которому  Ыеронъ  покровительствовалъ. 

Есть  предаше,  что  когда,  по  просьб-Ь  римскихъ  христ]анъ, 
апостолъ  Петръ  хот-Ьлъ  удалиться  изъ  Рима,  то  въ  воротахъ 
города  увид1злъ  Господа  1исуса,  несущаго  крестъ,  и  на 

вопросъ:  „куда.  Господи,  грядеши?"  ус.1ышалъ:  „иду  второй 
разъ  пострадать  въ  Рим-Ь".  Петръ  принялъ  это  за  вразумле- 
н1е  свыше  и  самъ  преда лъ  себя  своимъ  гонителямъ.  Наканун-Ь 
его  смерти  была  умерщвлена  предъ  его  глазами  жена  его. 

Въ  посл-Ьднхя  ея  минуты  онъ  обратился  къ  ней  съ  сл-Ьдую- 

щими  трогательными  словами:  „жена,  вспоминай  Учителя". 
Петръ  бы.тъ  распятъ  на  крест'Ь,  по  собственной  просьбе 
его,  внизъ  головою,  потому  что  считалъ  себя  недостойнымъ 

умереть  такъ,  какъ  умеръ  Христосъ  Спаситель. 

Апостолъ    Петръ    написалъ    два  соборныхъ  послашя  ̂ ). 

')  Святыи  Ириней  (епиокопъ  л1онскш, жившш  во  П-ыъ  в-Ькй)  пишетх, 
что  церковь  римская  основана  апостолами  Петромъ  и  Павломъ,  и  что  онипо- 
ставп.ти  для  управлен1и  ею  еппскопомъ  Лпеа;  преемникомъ  его  былъ  Ана- 

клетъ,  а  третьимъ  еппскопомъ  былъ  Клпментъ,  который  впд'Ьлъ  еще  апо- 
стол овъ.  Первыхъ  двухъ,  по  предан1ю,  рукоположилъ  апостолъ  Павелъ, 

а    Клпментъ  былъ  рукоположенъ  апостоломъ  Петромъ. 

')  Въ  первомъ  онъ  учптъ  насъ  съ  бодростью  претврпЬвать  иску- 
шенхя,  поступать  сообразно  съ  высокимъ  зван1емъ  хрпст1анина  п  в'Ьру 
оправдывать  добрымп  делами,  даетъ  наставлеше  женамъ  хрпстханскимъ, 

мужьямъ,  пастырямъ  п  пасомымъ.  Второе  послан1в  есть  какъ  бы  пред- 

смертное зав"Ьщан1е  Апостола.  Онъ  предостерегаетъ  в'Ьрующпхъ  отъ  лже- 
учителей. Кром'Ь  того  апостолъ  Пеуръ  оставплъ  ясные  сл-Ьды  своего  уча- 

стал  въ  Евапгел1и,  которое,  по  дросьб-Ь  рпыскпхъ  хрпст1анъ,  было  напи- 
сано сотруднпкомъ  его,  апостоломъ  Маркомъ.  Ему  пмеппо  приписываютъ. 

между  прочимъ,  то,  что  въ  этомъ  Евангел1и  умолчано  о  похвал-Ь,  котороз! 
удостоился  велнкш  апостолъ  за  испов'Ьданхв  Господа — Хрпстомъ,  Сынома. 
Бога  Живаго,  и  выяснены  н^.которыя  подробности  троократнаго  отреченЬ: 

его  оть  Господа.  Древн1е  называли  Евангел1е  отъ  Марка  вм-Ьст^  и  Петро- 
вымъ  Евангелземъ. 
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§  15.  Святый  апостолъ  1аковъ.  братъ  Господень,  первый 

1ерусалимск1й  епископъ. 

Апостолъ  Павелъ  въ  послагйи  къ  Галатамъ  пишетъ, 

что  вм'Ьст'Ь  съ  апостоломъ  Петромъ  почитались  столпами 
церкви  1аковъ  и  1оаннъ.  Святый  апостолъ  1аковъ  былъ  срод- 
никомъ  Господа  по  плоти  (или  сынъ  1осифа  отъ  первой 
жены,  или  сынъ  Мар1и,  сестры  Матери  Бож1ей)  и  потому 
называется  братомъ  Господнимъ.  Господь  явился  ему  по 

воскресен1и  и,  какъ  изв1зстно  по  предан1ю,  поставилъ  его 

епископомъ  терусалимской  церкви.  Такпмъ  обра.зомъ.  на  долю 

апостола  1акова  выпала  особенная  д'Ьятельность;  онъ  не 

путешествовалъ  съ  пропов^Ьдью  по  разнымъ  страпамъ,  а 

училъ  и  священпод'ЬйстБовалъ  въ  крусалим-Ё,  им'Ьющемъ 
столь  важное  значен1е  для  всего  христханскаго  М1ра.  По 

этому  именно  значен1ю  предстоятеля  1ерусалимской  церкви, 

какъ  думаютъ,  ему  предоставлено  было  и  первое  м'Ьсто 
(председательство)  на  апостольскомъ  собор']з.  Голосъ  его 
зд'Ьсь  былъ  посл1здн1Й,  и  р'Ьшен1е,  предложенное  имъ,  по- 

служило какъ  бы  резолюц1ею  собора  ̂ ). 
Значен1е  апостола  1акова  еще  бол'Ье  возвышала  его 

подвижническая  жизнь.  Онъ  былъ  стропи  д-Ьвственникъ, 
не  пилъ  ни  вина,  ни  сикера,  воздерживался  отъ  мяса,  но- 

силь  одежду  только  льняную.  Им^Ьлъ  онъ  обыкновен1е  уеди- 
няться для  молитвы  въ  храмъ  (1ерусалимск1Й),  тамъ  вставалъ 

на  кол1зни  и  молился  о  своемъ  народ'Ё.  Онъ  такъ  часто 

простирался  на  землю  въ  молитв'Ь,  что  кожа  на  кол'Ьняхъ 
его  огруб1зла. 

Служен1е  апостола  Такова  было  трудное  среди  скопища 
самыхъ  злыхъ  враговъ  христ1анства;  но  онъ  поступалъ  съ 

такимъ  благо]1азум1рмъ  и  справедливостью,  что  его  глубоко 

')  Это  обстоятельство  пы^^еть  весьма  важное  значеехе,  въ  виду  прн- 
тязан1И  кптоликот.  иозпнспть  апостола  Петра  па  степопь  главы  Церкви 
для  того,  чтобы  зат11мъ  утвердить  ато  главенство  за  римскимъ  папою. 
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уважали  не  только  христ!ане,  но  и  1удеи,  и  называли 
опорой  народа  и  праведникомъ.  Пребывая  въ  должности 

херусалимскаго  епископа  около  30  л-Ьтъ,  онъ  распространилъ 

и  утвердилъ  святую  в-Ьру  въ  Теруса.тгам'Ь  и  во  всей  Пале- 
стин-Ь  ̂ ).  Мнопе  изъ  евреевъ  обращались  къ  Церкви  по 
одному  дов1эр1ю  къ  слову  праведника. 

При  такомъ  значенш  Апостола,  1удейск1е  начальники 
стали  опасаться,  какъ  бы  весь  народъ  не  обратился  ко 

Христу,  и  р-Ьшили  воспользоваться  промежуткомъ  времени 
между  отъ-Ьздомъ  прокуратора  Феста  и  прибыт1емъ  на  его 
м'Ьсто  Албина  (62  годъ  по  Р.  Хр.)  для  того,  чтобы  или 
склонить  Такова  къ  отречешю  отъ  Христа  или  умертвить 

его.  Первосвященникомъ  въ  это  время  былъ  безбожный 

саддукей  Ананъ.  Апостола  ввели  на  портикъ  храма,  и, 

посл'Ь  н'Ьсколькихъ  льстивыхъ  словъ,  пренебрежительно 

спросили:  „скажи  намъ  о  Распятомъ?"  «Что  спрашиваете 

меня  о  ТисусЬ?"' — громко  отв-Ьтилъ  праве дникъ:  ,,Онъ  сидитъ 
на  небесахъ  одесную  Всевышней  силы  и  снова  придетъ  на 

облакахъ  небесныхъ*.  Въ  толп'Ь  оказалось  много  христханъ, 

которые  радостно  воскликнули:  „Осанна  Сыну  Давидову!" 
Первосвященники  же  и  книжники  закричали:  ,,0  и  самъ 

праведникъ  въ  заблужен1и!"  и  сбросили  его  на  землю.  1аковъ 
могъ  еще  подняться  на  кол-Ьни  и  сказалъ:  „Господи!  отгг^^сти 

имъ;  не  в'Ьдятъ  бо,  что  творятъ".  „Побъемъ  его  камнями", 
закричали  враги  его.  Одинъ  священникъ  изъ  пле^юни  Ри- 

хава  -)  началъ  уговаривать  ихъ:  „Что  вы  д'Ьлаете?  Видите: 

праведникъ    за  васъ    молится".    Но    въ  эту  минуту    одинъ 

*)  Когда  апостолъ  Павель  пъ  послЬдпев  свое  прпшествхе  иосЬтплъ 
1акова,  то  въ  то  время  собрались  къ  нему  пресвитеры,  п  объ  усп1\хахъ 

христ1анской  проповЬди  среди  евреевъ  передали  ему  сл.^дующимп  сло- 

вами: „видишь,  братъ,  сколько  тысячъ  ув'Ьровавшпхъ  1удеевъ,  и  всЬ  они 
ревнители  закона"  (ДЪян.  21,  20). 

'-*)  Рихавиты  держались  пъкоторыхъ  особыхъ  правпль,  зав'Ьщан- 
ныхъ  имъ  отъ  предка  ихъ  Рпхава:  не  пили  вина,  не  строили  домовъ, 
а  жили  въ  палаткахъ,  не  сЬя  ни  пшеницы,  ни  винограда  и  т.  п.  (Терем. 
35  глава  . 
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изув15])'ь,  по  ремеслу  сукошцикт.,  ударилъ  гвоимъ  валькомъ 

Апостола    по    голов'Ь    и   умертвилъ    его.    Вм1зст'Ь    съ  тп1.\п. 
умерщвлено  было  много  христ1анъ. 

1удейск1й  исторпкъ  1осифъ  Флав1й,  перечисляя  причины  паде- 
1ЙЯ  1срусалима,  говорнтъ,  что  Господь  наказалъ  евреевъ,  между  про- 
чимъ,  за  уб1ен1е  1акова  праведнаго.  Апостолъ  Хаковъ,  незадолго  до 
своей  смерти,  написалъ  соборное  послаше  О-  Предайте  церковное 
прпписываеп.  Апостолу  1акову,  первому  епископу  {ерусалимскому, 

еще  составлен1е  древн1')йгааго  чина  божественной  литурпп. 

§  16.  Святый  апостолъ  и  евангелистъ  |оаннъ  Богословъ. 

Святый  апостолъ  Тоаннъ  долгое  время  пропов1^дывалъ  только 
въ  пред'Ьлахъ  Палестины.  Верный  зав-Ьщантю  Господа,  онъ  хранплъ 
и  покоилъ  Пречистую  Приснод-Ьву,  какъ  самый  преданный  сынъ,  и 
только  по  блаженяомъ  Е;я  успен1и  пачалъ  пропов'Ьдивать  въ  пныхъ 
м-Ьстахъ.  Блаженное  усленхе  Пречистой  Богоматери  посл'1'.довало 
15-го  августа  57  года  по  РождествЬ  Христов-Ь.  Архангелъ  Гавр10лъ, 
благов^стивш1й  о  рождении  о'1ъ  Пея  Спасителя,  былъ  в-Ьстникомъ 
предстоящей  ей  блаженной  кончины.  Ко  дню  кончины  чудеснымъ 

образомъ  были  собраны  въ  Терусалим-Ь  всЬ  Апостолы,  кром-Ё  одного 
только  вомы,  которые  и  похоронили  Ея  пречистое  т11ло  въ  Гееси- 
манской  пещерЬ.  На  трет1й  день  прибылъ  въ  1ерусал»мъ  апостолъ 

вома,  но  уже  не  нашелъ  Ея  т-Ьла  въ  пещере):  оно  было  взято  на 
небо.  При  этомъ  посл-Ьдовало  чудесное  явлен1е  Богоматери,  об'1ш;ав- 
шей  Апостоламъ  и  всему  христ1анскому  М1ру   Свое   покровительство. 

Въ  пропов'!,  дни  ческой  Д'Ьятельности  апостола  1оаниа  .за- 

м-Ьчается  та  особенность,  что  онъ  избралъ  себ-Ь  одно  опред^з- 
ленное  попрршде  и  всю  .эиерг1ю  своего  духа  направилъ  па  то, 

чтобы  искоренить  зд'Ьсь  я.зычество  и  утвердить  святую  в'Ьру. 
Предметомъ  его  особен ныхъ  попечен1й  были  семь  малоазШ- 

скихъ  церквей  (в'ь  ЕфесЬ,  Смирн1з,  Пергам'Ь,  01атир'Ь,  Сар- 
дисЬ,  Филадельф]и  и  Яаодиюи).  Преимущественно  же  онъ 

жилъ  въ  Ефеск.  При  император'Ь  Домиц1ан'Ь  онъ  былъ 
вызванъ  въ  Римъ,  какъ  единственный  оставш1йся  въ  жи- 
выхъ    Апостолъ,    и    по  приказан1ю    зтого    гонителя,    был7з 

')  Г-'шпиая  ц1шь  его  —  утЬгапть  и  ук1)1>П11Ть  обрпщонннх7.  къ 
в'Ьр!.  1удвепъ  т.  страдан1}1Х7.,  которьтя  предстоялп  пмъ,  л  предостеречь 
пхъ  отъ  заблуя{ден1я,  будто-бы  одна  в'Ьра  можетъ  спасти  человека.  Сп.  Апо- 

столъ доказывает!.,  что  в^фа,  не  сопровождаемая  добрыми  дЬлпми,  есть 
мертвая  и  не  приводит!,  ко  спасен1го. 



—    45    — 

брошенъ  въ  кипящее  масло,  но  сила  Бож1я  сохранила  его 
невредимымъ,  какъ  трехъ  отроковъ  въ  печи  огненной.  Тогда 

Домиц1анъ  сослалъ  его  на  пустынный  островъ  Патмосъ.  Зд-Ьсь 
1оаннъ  написалъ  Апокалипсисъ  или  откровен1е  о  судьбахъ 

Церкви  и  всего  м1ра  ̂ ). 
По  смерти  Домиц1ана,  1оаннъ  былъ  возвращенъ  въ  Ефесъ. 

Епископы  и  пресвитеры  ефесской  церкви  показали  ему  три 
книги  святого  Евангел1я,  написанныя  апостолами  Матееемъ, 

Маркомъ  и  Лукою.  1оаннъ  утвердилъ  ихъ,  какъ  несомн'Ён- 

ную  истину.  Посл'Ь  сего  они  стали  просить  Апостола,  чтобы 
онъ  изложилъ  для  нихъ  т-и  бесЬды  Господа  Спасителя,  ко- 
торыя  они  отъ  него  слышали.  Съ  другой  стороны,  появи- 

лись въ  Церкви  еретики,  который  унижали  и  даже  отри- 
цали божественное  достоинство  Господа  Спасителя,  и  не- 

обходимо было  предохранить  в'Ьрующихъ  отъ  ихъ  заблу- 
жденш.  Тогда  Апостолъ,  назначивъ  постъ  для  ефесской 

церкви,  удалился  со  своимъ  ученикомъ  Прохоромъ  на  гору 

и  начерталъ  Евангел1е  ̂ ). 
*)  Апокалипсисъ  можно  разделить  на  дв'Ь  неравныя  части. 

Въ  начале  этой  священной  книги  Апостолъ  обращается  оъ  пророчествами 
къ  семи  малоаз1Йскцмъ  церквамъ,  которыя  были  предметомъ  его  особыхъ 
попечешй;  въ  последующ  ихъ  главахъ  заключаются  пророчества  о  судьбЪ 

Церкви  и  всего  м1ра.  Подробности  пророчествъ,  заключающихся  въ  Апо- 
калипсисЬ,  могутъ  быть  поняты  только  по  исполнен1И  ихъ.  Но,  не  смотря 

на  эту  таинственность  пророческой  книги,  видна  сл-Ьдующая  главная 
мысль  ея  изображен1й:  хотя  зм1й-пскуситель  (д1аволъ  чрезъ  свои  оруд1я) 
всячески  возотаетъ  на  последователей  Агнца  Бож1я  (Господа  1исуса  Хри- 

ста), но  окончательное  торжество  будетъ  на  стороне  истины  и  добра;  въ 

конц^  в'Ьковъ  царство  д1авола  будетъ  разруизено,  и  настанетъ  вечное 
царство  Божхе  йъ  Господомъ  Тисусомъ  Хрпстомъ. 

Кром'Ь  Евангел1я  и  Апокалипсиса,  апостолъ  1оаннъ  написалъ  три 
п  о  с  л  а  н  1  я:  1)  Соборное,  т.  е.  ко  всЬмъ  хрисианамъ,  2)  къ  нЬкоторои 

Кир1и  (или  имя,  или  общее  название  госпожи),  3)  къ  Га1ю,  которыя  вм-Ьст^ 
съ  первымъ  таюке  причисляются  къ  соборнымъ.  Главная  мысль  сихъ 

посланш  —  наставленхе   въ  хрпст1анской  любви. 

^)  Евангел]е  1оанна,  въ  отлпч1в  отъ  другихъ,  издревле  называли  ду- 
ховнымъ.  Это  назван!©  дано  потому,  что  въ  немъ  преимущественно  предъ 
первыми  тремя  содержатся  возвышенныя  беседы  Господа  о  глубочайшихъ 

таинствахъ:  Троицы,  искуплешя,  воплощен1я,  причащен1я  (бесЬды  съНп- 
кодимомъ,  Самарянкой,  о  хл^бЬ  животпомъ,  прощальная  бесЬда  и  перво- 
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О  посл'Ьдующей  деятельности  св.  Апостола  1оанна  предан1е 
сохранило  н1;сколы{о  зам'Ьчательныхъ  св'Ьд11Н1Й,  пока.илнающихъ,  ка- 

кою .1ю5ов1ю  преисполнено  было  его  сердце.  При  пос1]щен1и  одной 
изъ  м;1лоаз1йскихъ  церквей,  Хоапнъ,  въ  числЬ  сл5'шавшихъ  его  слово, 
пам'Ьтилъ  юношу  отличавшагося  необыкновенными  дарован1ями,  и 
поручилъ  его  особому  попечетю  епископа.  Впос.тЬдств1и  .чтотыоноша 
сблизился  съ  худыми  ювариихами,  развратился  и  сд-клался  началь- 

ником!, шайки  разбойниковъ.  1оаннъ,  узнавъ  объ  этомъ  отъ  епи- 
скопа, отправился  въ  горы,  гд!  свир1)пствовали  разбойники,  былъ 

схваченъ  ими  и  приведенъ  къ  начальнику.  При  видЬ  Апостола, 
юпоша  крайне  смутился  и  бросился  б'Ьжать  отъ  него.  1оаннъ  устре- 

мился за  пимъ,  трогательными  сювами  любви  ободри.1ъ  его,  самъ 

приврлъ  его  въ  Церковь,  д'Ьлилъ  съ  нимъ  труды  покаян1я  и  не 
прежде  успокоился,  какъ  совершенно  примирпвъ  съ  Церковью  это 

погибавшее  чадо  ея.  Въ  посл'Ьдн1е  годы  своей  жизни  Апостолъ  гово- 
рнлъ  только  одно  наставлен1е:  «д1Ьти,  любите  другъ  друга >.  Уче- 

ники спросили  его:  «почему  ты  повторяешь  одно  и  то  же?»  Апо- 
столъ отв'Ьтилъ:  «это  самая  необходимая  запов'Ьдь;  если  ее  испол- 
ните, то  весь  Христовъ  законъ  исполните».  Эта  любовь  обращалась 

въ  пламенную  ревность,  когда  Апостолъ  встр^Ьчалъ  лжеучителей, 

которые  развращали  души  слабо-в^^ровавшихъ  и  лишали  ихъ  в^Ьч- 
наго  спасен]я.  Въ  одномъ  обществснномъ  здан1ы  онъ  встр'Ьти.1ъ  лже- 

учителя Кериноа,  который  отвергалъ  божество  Господа  1исуса 
Христа.  «^Пойдемъ  скорее  отсюда,  сказалъ  Апостолъ  ученику  своему, 
я  боюсь,  какъ  бы  не  обрушилось  на  насъ  это  здан1е». 

Святый  1оаннъ  Богословъ,  одргаъ  изъ  апостоловъ,  умеръ 

мирною  смерт1ю,  на  сто  пятомъ  году  жизни. 

§  17.  Благов^стническ|"е  труды  другихъ  апостоловъ. 

Мужи  апостольск|'е. 

С^вятый  апостолъ  иевангелистъ  Мат  ее  и  дол- 

гое время.  пропов-Ьдывалъ  въ  1уде'Ь  и  для  христ1анъ  изъ 

1удеевъ  написалъ  Евангел1е  (1-е),  а  потомъ  удалился  на  про- 

спященпическая  молитва).  Друг1е  епанге.чпсты  пачпиают-ь  спои  пов'Ьство- 
ваи1я  съ  первыхъ  дней  земпои  жизни  Господа  Спасителя,  а  1оанпъ  съ  са- 
маго  начала  возноситъ  мысль  нЬрующаго  па  высоту  божественнаго  п^эо- 
исхождон1я  Сына  Бож1я  отъ  Бога  Отца:  Въ  пачал'}>  б-Ь  Слово  и 
Слово  б*  къБогуи  Ботъв*  Слово  (1оан.  1,  1).  ЦЬль  написания 
Еваигол1я  святып  1оаинъ  самъ  выражаетъ  въ  слЪдующпхъ  словахъ:  с  1  е 

написано,  дабы  вы  увгЬровали,  что  1ясусъ  есть  Христос ъ, 

( "  ы  п  а>  Б  о  ж  1  и,  и,  в  -Ь  р  у  я,  и  ы  'Ь  л  и  :к  и  з  н  ь  во  имя  Его  (20,  31). 
Кнанге.'ие  оть  1оаныа  характеризуется  еще  какъ  Евангвл1е,  ио  преимуществу, 
иобви.  Снятый  Духъ,  1!ъ  награду  любви  его    къ  Господу    Спасителю,  далъ 
эму  особо  проницательный  взоръ  въ  тайну  любви. 
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пов-Ьдь  другимъ  народамъ  (былъ  въ  •Македон1и,  Сир1и,  Пар- 
е1И,  Персти,  Мид1и)  и  въ  Ееюпш  принялъ  мученическую 

кончину  ̂ ). 
Святый  апостолъ  и  евангелистъМаркъ  былъ 

спутникомъ  и  сотрудникомъ  Петра  и  этимъ  великимъ  Апо- 

столомъ  былъ  рукоположенъ  въ  епископа  для  александртй- 

ской  церкви.  Во  время  пребыван1я  апостола  Петра  въ  Рим-Ь, 
Маркъ  помогалъ  ему  въ  л'Ьл'Ь  пропов1зди  и,  по  просьб1э 
римскихъ  христ1анъ,  написалъ  Евангел1е.  Онъ  предприни- 

малъ  и  собственныя  путешеств1я  для  пропов'Ьди  къ  бере- 
гамъ  Адр1атическаго  моря.  Венещя  чтитъ  святаго  Марка, 

какъ  своего  просв-Ьтителя.  Посл'Ь  многихъ  трудовъ,  онъ  при- 
нялъ мученическую  кончину  въ  Александр1и  отъ  язычниковъ 

въ  день    ихъ  идольскаго    праздника    въ  честь  Сераписа  ̂ ). 
Святый  апостолъ  и  евангелистъ  Лука  про- 

исходилъ  изъ  Ант1ох1и  сир1йской  и  до  обращен1я  ко  Христу 
былъ  1удейскимъ  прозелитомъ.  Апостолъ  Павелъ  называетъ 

его  врачемъ  (Кол.  4,  14);  кром'Ь  врачебной  науки,  святый 
Лука  зналъ  искусство  живописи.  По  предан1ю,  онъ  написалъ 

иконы  Бож1ей  Матери  и  апостоловъ  Петра  и  Павла.  Со  вре- 
мени второго  путешеств1я  апостола  Павла,  онъ  былъ  почти 

неразлучнымъ  его  спушикомъ  и  сотрудникомъ  (2  Тимое.  4, 

^)  11овЪствован1я  въ  Евангелш  Матвея  направлены  преимущественно 
къ  тому,  чтобы  показать,  что  1исусъ  Христосъ  есть  истинный  Месс1я, 

об-Ьщанный  Аврааму  и  Давиду,  предвозвЬщонный  пророками.  Посему,  въ 
начале  своего  Евангелтя  Матвей  помЪщаетъ  родослов1в  Господа  1исуса 
Христа.  Зат^мъ,  повествуя  о  событхяхъ  земной  жпзпп  Спасителя,  часто 

указываетъ  пророчества,  которыя  въ  этихъ  событ1яхъ  исполнились— (Мате. 
1,  22 — 23;  2,  6—6  и  мн.  др.)  Евангел1е  его  было  написано  первоначально 
на  еврейскомъ  язык'Ь,  но  въ  первомъ-же  в^к-Ь  (и,  какъ  некоторые  думаютъ, 
самимъ  апостоломъ  Матоеемъ)  переведено  на  греческхй  языкъ. 

2)  На  Евангел1п  Марка  видна  печать  духа  Петрова.  Главная  мысль 
Евангел1я  отъ  Марка  —  та,  что  Господь  Тисусъ  Христосъ  есть  Богъ,  пове- 

литель вселенной.  Евангел1е  Марка  отличается  краткостью  и  сжатостью 

р-Ьчп.  Пов-Ьствуя,  по  преимуществу,  о  чудесахъ  Господнихъ  въ  спльныхъ 
полныхъ  жизни  и  энерпп  очеркахъ,  Евангелистъ  представляетъ  боже 

ственное  величие  Господа  Искупителя.  Н-Ькоторьтя  событ1я  въ  жизни 
Господа,  напр.,  взят1е  Его  воинами,  изобрансаетъ,  повидимому,  какъ  оче- 

впдецъ  (Марк.    И,  51—52). 
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10).  Окончилъ  свои  подвиги  мученическою  смертью.  Снятый 

апостолъ  Лукя  написалъ  Евангел1е  и  книгу  Д-Ьяшй  Апо- 
стол ьскихъ  '). 
Святы  и  апостолъ  1аковъ  Зеведеевъ  пропов!]- 

дывалъ  въ  1ерусалим'Ь  и  первый  изъ  апос1*оловъ  постра- 
далъ  за  Христа.  1удейск1й  царь  Иродъ  Агриппа  вел-^лъ 

отс^Ьчь  ему  голову.  Н'Ькто  1ос1я,  еврей,  приведш1й  Апостола 
на  судилище,  такъ  бы-иъ  тронутъ  ыужествомъ  и  кротост1ю 
святаго  1акова,  что  самъ  объявилъ  себя  христ1аниномъ  и 

былъ  обезглавленъ  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ. 
Святый  апостолъ  1уда,  по  прозван1ю  баддей  или 

Левш,  родной  братъ  апостола  1акова  Праведнаго  и  назы- 
вается также  братомъ,  т.  е.  родственникомъ  Господа.  Онъ 

пропов'Ёдывалъ  въ  Аз1и,  особенно  въ  странахъ  Перс1и  и 

Армен1и,  и  въ  посл^Ёдней  принялъ  мученическую  кончину. 
Апостолъ  1уда  написалъ  соборное  послате.  Въ  немъ  Апо- 

столъ предохраняетъ  в'Ьрующихъ  отъ  ложныхъ  учителей, 

которые  пропов'Ьдывали,  что  Богъ  не  накажетъ  людей  за 

ихъ  увлечен!  я  и  гр'Ьхи. 
Святый  апостолъ  Андрей  Первозванный, 

братъ  апостола  Петра,  пропов'Ьдывалъ  по  берегамъ  Чер- 
наго  моря,  ходилъ  по  р'Ьк'Ь  Дн-^пру  и  въ  пред'Ьлы  нашего 
отечества,  благословилъ  шевск1я  горы,  водрузилъ  на  нихъ 

крестъ  и  предрекъ  будущее  просв-Ьщенхе  Росс1И  Христовою 
в'Ьрою.    Въ    Визант1и    рукоположилъ    во    епископа    Стах1я, 

*)  Та  и  другая  священный  книги  предназначались  первоначально  для 

Оеофила,  знатнаго  римлянина,  жившаго  иъ  Ант1ох1и.  Главная  мысль  Еван- 
1>ел1я  —  та,  что  Госиодь  Ьюусъ  Хрпстосъ  пришелъ  на  землю  не  только 

для  1удеевъ,  но  и  для  язычнпкопъ,  и  есть  Спаситель  всего  М1ра.  Святый 

Лука  по  преимуществу  избираетъ  так1я  событхя  въ  жизни  Спасителя  и 

так1я  притчи  Его,  въ  которыхъ  видна  любовь  Бож1я  къ  кающимся  грЪш- 
инкямъ  (5,  27-39;  7,  36-50;  14,  15-24;  гл.  16,  16,  9-14;  19,  1-10;  23,  39- 
■13).  Какъ  иъ  Евангел1и  отъ  Марка  заметно  участхе  великаго  апостола 

Петра,  такъ  въ  Евангелхи  отъ  Луки  видна  особенная  близость  къ  учен1ю 
святаго  апостола  Павла  1Лук.  22,  19,  ср.  1  Кор.  15,  5).  Книга  ДЬян1и  Апо- 
стольскихъ  есть  какъ  бы  продолжен1в  Евапгел1я.  Въ  ней  въ  особенности 

1!3обрал:опы  труды  первоворховныхъ  апостоловъ  Петра  (въ  начале  книги 
и  Павла  {съ  13  гл.  до  конца). 
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ОДНОГО  изъ  семидесяти  учениковъ.  Въ  город'Ь  Патрахъ,  въ 
Ахаш,  претерп'Ьлъ  мученическую  смерть. 

О  трудахъ  прочихъ  апостоловъ  сохранились  немнопя  и 

неясный  св'Ьд'Ьн1я:  апостолъ  Филиппъ  пропов1эДывалъ  въ 

Грец1и,  Арав1и  и  Египт'Ё,  апостолы  Варооломей  и  9ома 

пропов'Ёдывйли  въ  Паре1И  и  Инд1и,  Мат01й  въ  Египт'Ь  и 
Ео1оп1и,  1аковъ  Алееевъ  въ  Сир1и  и  Египт-Ь,  и  всЬ  приняли 
за  Господа  Тисуса  Христа  мученическую  кончину. 

Труды  пропов'Ьди  святые  апостолы  д'Ьлили  со  своими 
учениками,  каковы  были,  наприм'Ьръ,  у  апостола  Павла  — 
Тимооей,  Сила  или  Силуанъ,  Лука,  Титъ,  Епафрасъ,  Ари- 

стархъ  и  друпе,  у  апостола  Петра  —  Маркъ,  у  Андрея  — 
Стах1й.  Н'Ькоторые  изъ  нихъ  были  поставлены  епископами 
для  того,  чтобы  они  довершили  недоконченное  и  поставили 

по  всЬмъ  городамъ  вв'Ьренныхъ  имъ  областей  пресвитеровъ. 
Такимъ  образомъ,  святые  апостолы  еще  при  своей  жизни 

приготовили  себ'Ь  преемниковъ  и  продолжателей  своего 

великаго  д1зла.  Н'Ькоторые  изъ  ближайшихъ  учениковъ 
апостольскихъ  оставили  намъ  письменные  памятники  и  начи- 
наютъ  собою  рядъ  отцевъ  и  учителей  Церкви.  Таковы  Варнава, 

спутникъ  и  сотрудникъ  апостола  Павла,  Д1онисш  Ареопагитъ, 

Климентъ  римскш  и  Ермъ  —  ученики  того  же  Апостола, 
Игнатш  Богоносецъ,  Поликарпъ,  епископъ  смирнск1й,  Папш, 

епископъ  1ерапольск1й, — ученики  апостола  1оанна  Богослова. 
Они  называются  мужами  апостольскими  и  въ  особенности 

почитаются  свид'Ьтелями  апостольскаго  предан1я,  такъ  какъ 
сами  лично  вид'Ьли  и  слышали  апостоловъ. 

Обстоятельства,  благопр1Ятствовавш1я  {(аспро1травен!ю  1рпст1анствА. 

Распространенш  христ1анства  благопр1ятствовало  со- 
единен1е  многихъ  народовъ  въ  одной  Римской  импер1И. 

При  этомъ  торговля  и  друпя  сношен1я  пролагали  иногда 

особенные  пути  ̂ для    пропов'Ьдниковъ    в-Ёры.    Торговля    въ 
нет.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  4 
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ТО  время  ]]ъ  особенности  процв-Ьтала  въ  приморских7>  и 
другихъ  большихъ  городахъ  Малой  Аз1и.  Смирна,  Милетъ, 

Ефесъ  им'Ьли  свои  торговый  колон1и  въ  Галл1и,  Британ1и 
и  Иснан1и.  Пользуясь  сими  путями,  святый  Поликарпъ,  ени- 
скопъ  смирнсшй,  послалъ  своихъ  проповЬдииковъ  въ  Галл1ю. 

Во  П-мъ  В'Ьк'Ь  не  только  были  изв-Ьстны,  но  и  процв'Ьтали 

церкви  въ  городахъ  Галл1и  —  Л1он'Ь  и  В1енн'Ь,  и  первые 
епископы  л1онсше,  святые  Пофинъ  и  Ириней,  были  учени- 

ками святаго  Поликарпа.  Изъ  Галл1и  христ1анская  в-Ьра 
распространилась  въ  сопред1зльной  ей  Герман1и,  Малоаз1й- 

ск1е  же  христ1ане  насадили  святую  в'Ьру  и  въ  Британ1и. 

Трудами  римскихъ  пропов'Ьдниковъ  утверждено  христ1анство 
въ  С-Ьверной  Африк'Ь  и  Испан1и.  Въ  первой  изъ  сихъ  странъ 
возвысилась  своимъ  христ1анскимъ  просвфщенхемъ  Кареаген- 
ская  церковь,  и  отсюда  христ1анство  распространилось  въ 

Нумид1и,  Мавритан1и  и  вообще  по  сЬверо-африканскому 

прибережью.  Изъ  Александр! и  христ1анство  распространи- 

лось въ  Египт^Ь  и  сопред'Ьльныхъ  ему  странахъ.  Знаменитые 
учители  Александр1Йской  школы,  Пантенъ  и  Оригенъ,  пред- 

принимали отдаленныя  путешеств1я  въ  Арав1ю  и  Инд1Ю  съ 

мисс1онерскою  ц'Ьл1ю.  Такимъ  образомъ  преемники  апо- 

столовъ,  въ  течен1е  II  и  Ш  в'Ьковъ,  доверши.™  д'Ёло  ихъ. 
Святый  1устинъ  мученикъ  еще  во  II  вШ±  могъ  сказать: 

„н'Ьтъ  уже  бол'Ье  народа  въ  м1р'Ё,  среди  котораго  не  воз- 
носились бы  хвалы  Отцу  и  Сод-Ьтелю  всяческихъ  во  имя 

шсуса  Христа"  ̂ ).  Тертулл1анъ  въ  начал'Ь  III  в-Ька  писалъ 
язычникамъ:  „мы  существуемъ  только,  такъ  сказать,  со 
г.черашняго  дня  и  уже  наполняемъ  все:  ваши  города, 

острова,  замки,  пригороды,  сов-Ьты,  лагери,  трибы,  дикурти, 
двортэ,  сенатъ,  форумъ;  оставляемъ  вамъ  одни  ваши  ка- 
иища    -). 

')  Разговоръ  съ  Трифономъ,  гл.  17, 

*)  Лполоп'я,  гл.  37.     ' 
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§  18.  Кратн1й  обзоръ  гонент  на  хрисианъ  отъ  (удеевъ. 
Паден1е  (удеевъ. 

1удейск1е  начальники,  по  злоб-Ь  и  зависти  къ  Господу 
Спасителю  р'Ьшивш]еся  распять  Его,  не  могли  оставить  въ 
поко-Ь  Его  учениковъ.  Гонеше  ихъ  на  апостоловъ  началось 

тотчасъ  же,  какъ  стала  распространяться  ихъ  пропов'Ьдь. 
Но  въ  начал'Ь  это  гонен1е  было  остановлено  благоразум1емъ 

одного  изъ  наибол'Ье  уважаемыхъ  законоучителей  —  Гама- 
лшла  и  борьбою  партш  саддукейской  и  фарисейской.  За- 

т'Ьмъ  обращен1е  къ  в^^р'Ь  одного  изъ  самыхъ  сильныхъ 

гонителей  ея  —  Савла  и  ст-Ёсненное  положеюе  синедр1она, 
въ  виду  римскаго  правительства,  пока  безразлично  отно- 
сившагося  къ  христ1анству,  способствовали  ослаблешю  и 

даже  прекращен1ю  открытаго  гонен1я  на  христ1анъ  со 
стороны  евреевъ. 

Внукъ    беззаконнаго  Ирода,    избившаго    виелеемскихъ 

младенцевъ,  Иродъ  Агриппа,  происками  предъ  римскимъ  пра- 

вительствомъ  возстановилъ  на  н-Ькоторое  время  власть  царя 
въ  Палестин'Ь  и,  желая  расположить  къ  себ'Ь  1удеевъ,  снова 
Боздвигъ  жестокое  гонеше  на  Церковь,  умертвилъ  апостола 

1акова  Зеведеева  и  заключилъ  въ  темницу  апостола  Петра, 

но  лютая  бол'Ьзнь  (отъ  подкожныхъ  червей)  этого  нечестивца 
прекратила  вм^зст-Ь  съ  его  жизн1ю  и  поднятое  имъ  гонен1е. 

По    смерти    Ирода    Агриппы,    1удея  попрежнему  была 
подчинена   римскимъ    прокураторамъ,    и    евреи,    при    всей 
ненависти    къ    христ1анамъ,    не    могли  много  вредить  имъ. 

Прим'Ьръ  безсильной  злобы  евреевъ  видимъ  въ  истор1и  суда 
надъ  апостоломъ  Павломъ;  первосвященникъ  Ананъ  также 
могъ    воспользоваться    для    умерщвлен1я    апостола    1акова, 

брата  Господня,  только   перерывомъ    римской    власти.    На- 

конецъ,  м'Ьра  долготерп^Ьн1я  Бож1я  исполнилась,  и  преступ- 
ный народъ   1удейсшй   понесъ    наказан1е.    Въ    67-мъ    году 
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началась  б'Ьдственная  война  1удеевъ  съ  римлянами,  и  худей, 

какъ  отд'Ьльный  народъ,  пали. 
Паден1е  1удеевъ  представляетъ  праведное  наказан1е  ихъ  за  хри- 

стоу61йство  и  за  уб1ее1е  пророковъ  и  апостоловъ  (Мо.  23,  23),  но 
им-Ьетъ  важное  значен1е  въ  истор111  Церкви  и  въ  другихъ  отноше- 
Н1яхъ:  1)  Зд-Ьсь  исполнились  пророчества  Моисея,  Дан1ила  и  дру- 

гихъ пророковъ  и  слова  Господа  1исуса  Хрпста,  Который  предска- 
залъ,  что  1ерусалимъ  будетъ  окруженъ  врагами  и  на  }аЬстЬ  храма 

не  останется  камня  на  камн'Ь.  2)  Въ  разрушен1и  1ерусалпма  и  храма 
совершилось  самымъ  д-Ьломъ  (фактически)  прекращен1е  Ветхаго  За- 
вЬта:  теперь  ул:е  евреи  не  им-Ьютъ  храма,  не  ириносятъ  жертвъ, 
и  в-Ьра  ихъ  не  приводитъ  ко  спасен1ю.  3)  Паден1е  евреевъ  им-Ьотъ 
особенное  отношен1е  къ  последней  судьб'Ь  всего  м1ра.  Господь 
1исусъ  Христосъ  въ  Своемъ  предсказае1н  соединилъ  разрушен1е 
1ерусалима  съ  им'Ьющимъ  последовать  въ  конц-Ь  в^^ковъ  разруше- 
Н1емъ  м1ра,  такъ  что  первое  является,  какъ  бы  образомъ  посл'Ьдняго 
(Ме.  24). 

Особенныя  необычайныя  явленгя  предзнаменовали  для  евреевъ 
гибельную  катастрофу.  Одинъ  разъ  ночью,  около  часа,  въ  храм-Ь 
былъ  виденъ  св-Ьтъ  подобный  дневному;  въ  праздникъ  Пасхи  ы-Ьд- 
ныя  восточныя  врата  въ  храм-Ь,  которыя  съ  трудомь  отворяли  двад- 

цать челов'Ькъ,  раскрылись  бамп  собою;  въ  праздникъ  Пятидесят- 
ницы былъ  слышенъвъ  храм-Ь  необыкновенный  шумъ,  какъ  бы  отъ 

шаговъ  во  множеств-Ь  удалявшагося  народа,  и  явственно  раздался 
голосъ:  «уйдемъ  отсюда».  Щлый  годъ  надъ  1ерусалимомъ  являлась 
комета  въ  вид-Ь  меча;  кром-Ь  того,  въ  облакахъ  видимы  были  толпы 
сражавшихся  всадникомъ  на  боевыхъ  колесницахъ.  За  четыре  года 
до  войны,  одинъ  еврей,  по  имени  1исусъ,  какъ  бы  вдохновенный 
свыше,  началъ  взывать,  ходя  по  городу:  «горе  1ерусалиму,  храму 
и  пр.»  Но  евреи  уже  нич'Ьмъ  не  могли  вразумиться  и  сами  рину- 

лись на  свою  погибель,  вступивъ  въ  непосильную  борьбу  съ  могу- 
щественною Римского  импер1ею. 

Причинами  1удейской  войны  были:  крайняя  ненависть 

евреевъ  къ  римлянамъ  и  жестокость  къ  евреямъ  римскихъ 

проку ратороБъ.  Считая  себя  народомъ  избраннымъ,  сЬме- 
немъ  Лвраама,  евреи  никакъ  не  могли  примириться  съ 

мысл1ю  о  подданств'!)  я.зычникамъ.  Среди  нихъ  образова- 
лась особая  парт1я  зилотовъ  или  ревнителей,  которые 

борьбу  съ  римлянами  считали  задачею  жизни.  Римсше  про- 
кураторы съ  своей  стороны  жестоко  поступали  съ  1удеями, 

прит'Ьсняли  ихъ  налогами,  безъ  всякой  нужды  оскорбляли 
ихъ  религ1озное  чувство.  Особенно  были  ненавистны  евреямъ 
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Пилатъ  и  посл'Ьдше  два  прокуратора  —  Албинъ  и  Гесс1й 
Флоръ.  Ко  всему  этому  присоединились  напряженный  он{и- 

дашя  Месс1и.  Евреи  были  уб-Ёждены,  что  Месстя  мгновенно 
явится  во  храм-Ь  на  помощь  Своему  избранному  народу. 
По  словамъ  историка  1удейской  войны,  Тосифа  Флав1я,  ка- 

кая-то роковая  сила  влекла  народъ  къ  его  погибели,  и  онъ 

видитъ  въ  этомъ  Бож1е  предопред'Ьлен1е. 
Задумавъ  возстанхе  противъ  римлянъ,  евреи  окружили 

кр1зПость,  гд-Ь  находился  римск1й  гарнизонъ,  и  когда,  то- 
мимые голодомъ,  римск1е  воины  сдались  евреямъ,  то,  не- 

смотря на  об'Ьщан1е  безопасности,  всЬ  в'Ьроломно  были  ими 
перер'Ьзаны.  За  этотъ  безчестный  поступокъ  множество 
евреевъ  было  избито  въ  Кесар1и  и  Александр1и.  Евреи  въ 
свою  очередь  врывались  въ  пограничные  сир1йск1е  города  и 

грабили  жителей.  Тогда  римсшй  проконсулъ  КестШ-Галлъ, 
живш1й  въ  Ант1ох1и,  двинулся  въ  Палестину,  чтобы  пода- 

вить возсташе,  и  уже  подступилъ  къ  Терусалиму,  но,  по- 

терп-Ьвъ  небольшое  поражен1е  и  устрашившись  множества 
непр1ятелей,  неожиданно  для  евреевъ  отступилъ  отъ  города. 

Евреи  чрезвычайно  надмились  своимъ  усп'Ьхомъ  и  предались 
любимымъ  мечтамъ  о  владычеств'Ь  надъ  м1ромъ;  а  христ1ане, 

помня  повел'Ьн1е  Господа,  при  вид'Ь  мерзости  запуст'Ьнхя 
въ  храм-Ь  (Мо.  24,  15 — 20),  воспользовались  свободою 
выхода  и  удалились  большею  част1ю  въ  за1орданск1й  городъ 
Пеллу. 

Идшераторъ  Неронъ,  услышавъ  о  сопротивлеши  евреевъ 
Кестш,  послалъ  въ  Палестину  лучшаго  своего  полководца 

Веспас1ана  съ  многочисленнымъ  войскомъ.  Веспас1анъ  бы- 
стро покорилъ  Галилею  и  подступилъ  къ  1ерусалиму.  Въ 

это  время  Неронъ  умеръ,  зат'Ьмъ  въ  одинъ  годъ  см'Ьнились 
три  тшератора,  и  сир1йск1я  войска  провозгласили  импера- 

торомъ  своего  полководца.  Тогда  Веспас1анъ  посп'Ьшилъ 
въ  Римъ  и.  дальн'Ьйшее  веден1е  осады  поручилъ  своему 

сыну  Титу.    Этотъ    полководецъ,    зная,  что  въ  Херусалим-Ь, 
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ПО  случаю  праздника  Пасхи,  собралось  чрезвычайно   много 

евреевъ  (бол'Ье  2  миллюновъ),  и  желая  прекратить  подвозъ 

къ  1ерусалиму  съ'Ьстпыхъ  припасовъ,  окружилъ  весь  городъ 
сгЬною,    такъ    что    ни   выйти   оттуда,  ни  проникнуть  туда 

не    было    возможности.    Въ    Терусалим'Ь   начались  ужасныя 
б'1эдств1я;  съ-Ьстные  припасы  были  скоро  истреблены,  и  на- 
сталъ    такой   страшный    голодъ,    что   одна  мать,  терзаемая 

голодомъ,  заколола  и  съ-Ьла  свое  новорожденное  дитя.  Раз- 

вились бол113ни,  люди  умирали  въ  такомъ   множеств'Ё,   что 

некому  и  негд'Ь  было  ихъ  хоронить.    Бол'Ье    150,000   тру- 
повъ   было   выкинуто   только   въ  одни  изъ  городскихъ  во- 

ротъ.  Мнопе  изъ  евреевъ  б'Ьжали  вонъ  изъ  города,  прямо 

въ  руки  непр1ятеля,  и  ихъ  распинали  на  крестахъ.   Бол-Ье 
500  крестовъ  стояло  вокругъ  города  съ  распятыми  евреями, 
и  видимо  исполнилось  безумное  ихъ   заклят1е:    „кровь    Его 

(Господа  Спасителя)  на  насъ  и  на    чадахъ    нашихъ".    На- 
конецъ  не  достало  дерева  для  крестовъ.  Тогда  Титъ  вел-Ьлъ 

принимать  б'Ьглец:зъ  и  давать  имъ  пищу;   но,   изнуренные 
голодомъ,  1удеи  съ  такою  жадностью  бросались   на  х.тЬбъ, 

что  отъ  пресыщен1я  умирали.  Посл'Ь  долговременной  осады 

и    безполезныхъ    переговоровъ    о    сдач-Ь,    Титъ   назначилъ 
приступъ,    приказавъ    воинамъ    беречь   храмъ,  считавшшся 

чудомъ  искусства.  Посл'Ь  ужасныхъ  усил1й,  городъ  взяли,  но 
храма  не  сберегли.  Отъ  нечаянно  брошенной  головни  здаше 

запылало    (10   августа    70  г.  по  Р.  X.).    Герусалимъ    былъ 

разрушенъ.    Въ  память  прежняго  велич1я  отъ  города  оста- 

влены были  только  часть  западной  ст'Ьны  и  три  башни.  Титъ 

изумился,  увид'Ёвъ,  как1я  твердыни  удалось  ему  взять  и  раз- 
рушить, и  не  принялъ  обычныхъ  народныхъ   поздравлен1й 

по  случаю  поб'Ьды,    признавая  себя  оруд1емъ  гн-Ьва  Бож1я. 
Ужасна  была  участь  евреевъ,  пережившихъ  паден1е  сво- 

его родного  1юрода.  Около  12,000  челов-Ькъ  умерло  голодною 

смерт1ю  въ  первое  время  посл'Ь  взят1я  города,  прежде  ч-Ьмъ 
Титъ  могъ  сд-Ьлать   как1Я-либо   распоряжен1Я  относительно 
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оставшихся  въ  живыхъ.  Главные  мятежники  подвергнуты 

были  казни.  700  самыхъ  красивыхъ  юношей  были  выбраны 

для  украшеы1я  трху^мфа  поб'Ьдителя  при  въ-Ёзд-Ь  въ  Римъ. 
Множество  евреевъ  было  сослано  на  работы  въ  рудники  и 

продано  въ  рабство    на  рынкахъ  Аз1и,  Африки   и  Европы. 

Вотъ  н-Ькоторыл  изъ  предсказанШ  пророка  Моисея,  въ  кото- 
рыхъ  за  полторы  тысячи  л'Ьтъ  съ  поразительною  точностью  онъ 
изобразплъ  б4дств1я  евреевъ.  «За  то,  что  ты  не  служилъ  Господу 

Богу  Твоему,  будешь  служить  врагу  твоему,  въ  голод'Ь  и  жажд'Ь  п 
наготе  и  во  всякоыъ  недостатке  (Второзак.  гл.  28,  ст.  47,  48).  По- 

шлеть на  тебя  Господь  народъ  издалека,  отъ  края  земли:  какъ 
орелъ,  надетитъ  народ ь,  котораго  языка  ты  не  разумеешь,  народъ 
наглый,  который  не  уважить  старца  пне  поп1;адитъ  юноши  (ст.  49,  50). 
И  будегь  т-Ьснпть  тебя  во  всЬхъ  жплпщахъ  твоихъ.  доколе  во  всей 
земл'Ь  твоей  не  разрушить  высокихъ  и  кр^пкцх-ь  ст'Ьнъ  твопхъ,  на 
которыя  ты  надеешься  (ст.  52).  Женщина,  жившая  у  тебя  въ  н'Ьг1^ 
и  роскоши,  которая  никогда  ноги  своей  не  ставила  на  землю,  по 

причив'Ь  росЕошп  и  изнеженности,  будетъ  безжадостнымъ  окомъ 
смотр-Ьть  на  мужа  своего,  и  на  сына  своего,  и  на  дочь'  свою.  Она. 
при  недостатке  во  всемъ,  будетъ  есть  ихъ,  въ  осаде  и  стесненш, 
въ  которыхъ  стеснптъ  тебя  врагъ  твой.  II  разсеетъ  тебя  Господь  по 
всемъ  народамъ,  отъ  края  зем.ш  до  края  земли,  но  и  между  этими 
народами  не  успокоишься,  и  не  будетъ  места  покоя  для  ноги  твоей. 
и  Господь  дастъ  тебе  тамъ  трепещущее  сердце,  псталван1е  очей  ж 
изнываа1е  души.  Жизнь  твоя  будетъ  висеть  предъ  тобою,  и  будешь 
трепетать  ночью  и  днемъ,  и  не  будешь  уверенъ  въ  жизни  твоей.  Отъ 

трепета  сердца  твоего,  которымъ  ты  будешь  об-ьять,  и  отъ  того,  что 
ты  будешь  видеть  глазами  своими,  утромъ  ты  скажешь:  «о,  если  бы 
пришелъ  вечеръ,  а  вечеромъ  скажешь:  «о,  если  бы  наступило  утро!» 

Попытка  Варъ-Кохеба.  Черезъ 65  л'Ьтъ  1удеи  опять 
возстали  противъ  риылянъ,  подъ  начальствомъ  фанатика 

Варъ-Кохеба  (сынъ  зв-Ёзды),  и  снова  были  усмирены  римля- 

нами. Тогда  императоръ  Адр1анъ  вел'Ьлъ  совершенно  раз- 
рушить Терусалимъ  и  пройти  плугомъ  по  его  улщамъ,  въ 

знакъ  совершеннаго  уничтожен1я  города.  На  развалинахъ 

Терусалима  основана  была  римская  колон1я,  подъ  назван1емъ 

„Эл1я  Капитолина",  и  худееямъ  подъ  страхомъ  смертной 
казни  запрещено  было  приближаться  къ  ней.  Только  въ 

одинъ  день  (именно  10  августа  —  день  сожжен1я  перваго 
храма  Новуходоносоромъ  и  второго  римлянами)  дозво;шлось 
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имъ,  за  изв'Ьстную  плату,  издали  посмотр-Ьть  на  свок» 
бывшую  столицу,  па  воротахъ  которой  было  поставлено 

изображен1е  ненавистнаго  имъ  животнаго. 

11ат,ен1е  1удеевъ  по  отяо1иен1ю  къ  в1ЬрЬ  и  Церкви  хрисг1анской 

им'Ьло  то  посл'Ьдств1е,  что  оно  освободило  христ1авъ,  хотя  отчасти, 
отъ  самыхъ  :злыхъ  и  отъявленныхъ  враговъ,  разрутнвъ  мЬсто  ихъ 
скопища,  н  способствовало,  хотя  также  отчасти,  къ  очвтеа11о  свя- 

той в'Ьры  въ  мысли  и  сознан1й  первыхъ  ея  последователей  отъ  при- 
м'Ьси  1удейства,  которое  обособилось  въ  такг  называемомъ  равви- 
низм-Ь.  Раввины  1удейск1е  не  вразумились  страшною  казн110,  постиг- 

шею 1удеевъ.  Причину  небеснаго  гн-Ьва  они  указывали  въ  томъ,  что 
евреи  якобы  мало  заботились  объ  исполнен1и  обрядоваго  Моисеева 

закона.  Въ  Тивер1ад'Ь,  куда,  по  разрушен1и  1ерусалима,  удалились 
бол1;е  значительные  изъ  евреевъ,  образовалась  школа,  въ  которой 

эта  привязанность  къ  мертвой  букв'Ь,  къ  обряду,  безъ  разум'Ьп1Я 
его  значен1я,  достигла  крайняго  развит1я  и  нашла  свое  выражен1е 

въ  Талмуд-Ь.  Это  на[[равлен]е  1удейскаго  раввпнизма  еще  бол-Ье  отда- 
лило евреевъ  отъ  духа  в'Ьры  Христовой. 

§  19.  Гонен|'е  на  христ1анъ  отъ  язычниновъ  (въ  краткомъ 
очерк-Ь). 

Когда  кончились  гонешя  на  Церковь  со  стороны  1удеевъ, 

начались  страшныя,  продолжавш1яся  два  в'Ька  съ  полови- 
ною, гонен1я  отъ  язычниковъ  въ  римской  импер1и. 

Главная  и  бол-Ье  общая  причина  гоне}ий  на  христ1анъ  со  сто- 
роны язычниковъ — это  совершенная  противоположность  учен1я  хри- 

ст1анскаго  утвердившимся  обычаямъ,  нравамъ  и  воззр'Ьн1ямъ  язы- 
чества. Язычники  терп-йли  всякую  в-Ьру,  лишь  бы  она  не  м-Ьшала 

имъ  жить  по-прежнему.  Христ1анская  же  в-Ьра  во  всемъ  измЬняла 
образъ  жизни.  Вм'Ьсто  эгоизма — пропов-Ьдывала  любовь;  на  м'Ьсто 
гордости  ставила  смирен1о;  вместо  роскоши,  доходившей  въ  римской 
импер1и  до  страшныхъ  разм'Ьровъ,  требовала  воздержашя  и  поста; 
искореняла  многоженство,  возвысила  значен1е  рабовъ,  взывала  къ  бо- 
гачамъ  о  милосерд1и  и  благотворительности.  Эта  борьба  новыхъ 
началъ  съ  старыми  языческими  порядками  была  такъ  велика,  что 
пошатнула  здан1(з  римской  имиерхи.  Дряхлый  организмъ  ея  не  могъ 
»1.1держать  силы  новаго  учсн1я  и  долженъ  былъ  распасться.  На 
М'Ьсто  ея,  по  мановен1ю  Промысла,  двинулись  изъ  глубины  Аз1и 
новые  народы.  Во  время  борьбы  христ1анства  съ  язычествомъ,  не- 

обозримыми толиами  они  теснились  въ  пред11лахъ  греко-римскаго 
м1ра,  и  въ  ихт>  юныхъ  сердцахъ  виосл-ЬдсЫи  со  всею  сплою  своею 
возд'Ьйствовало  новое  христ1анское  учен1е. 
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При  этой  общей  причнн'Ь  ненависти  языческаго  м]ра  къ  хри- 
ст1анству,  действовали  частныя  причины,  вызывавпйя  вражду  къ 
нему  со  стороны  простого  народа,  образованной  публики,  со  стороны 
жрецовъ,  оракуловъ  и  другихъ  приверженцевъ  стараго  порядка  и, 

наконецъ,  областныхъ  правител'^  и  императоровъ. 
Простой  народъ  вид-Ьдъ,  что  христ1ане  отд'Ьляются  отъ  него 

въ  в-Ьр^,  въ  образ'Ь  жизни, — перетолковывалъ  это,  по  своимъ  гру- 
бымъ  цонят1ямъ,  во  вредъ  христ1анамъ,  и  часто  былъ  сл^пымъ  ору- 
д1емъ,  которымъ  действовали  враги  христтанства.  Наприм'Ьръ:  хри- 
ст1ане  не  приносили  Лгертвъ  языческимъ  богамъ, — за  это  называли 
ихъ  безбожниками;  христ1ане  не  участвовали  въ  языческихъ  увесе- 
лешяхъ,  противныхъ  ихъ  нравственности, — за  это  называли  ихъ 
врагами  челов^ческаго  рода,  человЬконенавистниками.  Бывали  гд*- 
либо  общественный  бедствхя,  наприм^ръ:  засуха,  язва;  жрецы  и  ора- 

кулы винили  въ  нихъ  христ1анъ,  которые,  будто-бы,  непочитан1емъ 
боговъ  навлекали  на  всю  страну  гн^въ  ихъ:  и  вотъ  поднималась 
противъ  хриспанъ  ярость  кровожадной  толпы. 

Образованные  люди,  или  такъ  называемые  философы,  почи- 
тали, по  своей  ученой  гордости,  суев'Ьр1емъ  святую  в^ру  въ  Господа, 

по  неизреченной  любви  пострадавшаго  за  челов^Ьческхй  родъ  на 
крест-Ь.  А  видя,  съ  какою  твердостш  христиане  переносятъ  свои 
страдан1я,  говорили,  что  это— сл'Ьпой  и  вредный  фанатизмъ.  Даже 
так1е  ученые,  какъ  Тацитъ  и  Плин1й  младш1й,  называли  христ1анство 
суевер1емъ:  первый  «пагубнымъ»,  второй — «грубымъ  и  без- 
мернымъ».  Впосл'Ьдствш,  когда  это  мнимое  суев'Ьр1е  стало  подры- 

вать самыя  основы  язычества,  явился  ц^лый  рядъ  писателей,  которые 
усиливались  съ  ученой  точки  зр^шя  опровергнуть  и  унизить  христ1ан- 
ство.  Чувствуя  свою  слабость  въ  борьбе  съ  нимъ,  они  старались 
вооружить  противъ  него  царей  и  правителей. 

Жрецы^  язычесюе,  прорицатели,  дЬлатели  идоловъ  ненавид'Ьли 
христ1анъ,  между  прочимъ,  потому,  чго  тЬ  подрывали  ихъ  профес- 
сш,  лишали  ихъ  доходовъ  и  заработка  (Д^ян.  XIX,  23—29);  изъ 
ихъ  среды  выходили  т^  злыя  клеветы  на  христ1анъ,  которыя  были 
распространены  во  время  гонен1й:  будто-бы  они  въ  своихъ  собра- 
Н1яхъ  предаются  разврату,  пьютъ  кровь  младенца  и  т.  п.  Оракулы 
возбуждали  правителей  и  народъ  противъ  христ1анъ,  давая  ответы, 
неблагопр1ятные  для  нихъ.  Отъ  чего  была  неудача  на  войн-Ь,  за  что 
боги  посылаютъ  засуху,  безведрхе,  морсвыя  язвы,  почему  оракулъ 
не  отв'Ьчаетъ  вопрошающему  его  императору  или  полководцу, — вся 
вина  въ  томъ  слагалась  на  христ1анъ, 

Истор1ю  гоненш  на  христ1анъ  въ  первые  три  в-Ька  можно 

разд'Ьлить  на  сл'Ьдующ1е  пер1оды:  1)  правительство  рим- 

ское въ  течен1е  всего  перваго  в-Ька  не  обращаетъ  особен- 

наго  вниман1я  на  распространенте  христханства,  и  если  хри- 

ст1ане  подвергаются  гонетямъ,   то  всл15дств1е  личныхъ  по- 
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бужден1Й  со  стороны  императоровъ,  а  не  въ  видахъ  прави- 

тельственныхъ.  2)  Въ  начал'Ь  второго  в'Ька  воздвигаются  на 
христ1анъ  гонен1я  изъ  побужден1й  правительственныхъ,  но 

гонешя  эти  долгое  время  им'Ьютъ  характеръ  случайный  и 

зависятъ  отъ  произвола  правителей,  отъ  воззр'1зи1й  и  харак- 

тера государей.  3)  Съ  половины  третьяго  в'Ька  гонен1Я  при- 
нимаютъ  бол-Ье  напряженный  и  ожесточенный  характеръ. 

Христ1анство  пресл-Ьдуется,  какъ  враждебная  импер1и  секта, 
съ  ц-Ьлью  совершеннаго  искоренен1я  ея. 

Въ  первый  изъ  сихъ  пер1одовъ  гонен1я  были  при  импе- 

раторахъ  Нерон'Ь  и  Домиц1ан'Ь. 
Неронъ  обвинилъ  христ1анъ  въ  поджог-Ь  Рима,  произ- 

веденномъ  по  его  собственному  желан1ю.  Годы  64 — 68-й 
были  страшные  для  христ1анъ:  и  ихъ  распинали  на  крестахъ, 

зашивали  въ  зв'Ьриныя  шкуры  и  въ  такомъ  вид-Ь  отдавали 
на  съ'Ьдете  дикимъ  зв'Ьрямъ;  зашивали  въ  м'Ьшки,  которые 
обливали  смолой  и  зажигали   во  время  народныхъ  гулян1Й. 

Домиц1анъ  былъ  государь  подозрительный  и  жадный  до 

денегъ.  Злоба  его  въ  особенности  пресл'Ьдовала  богатыхъ 

людей,  им'Ьнхя  которыхъ  поступали  въ  его  казну.  Онъ  пре- 
далъ  смерти  своего  близкаго  родственника  Флав1я  Климента 

за  испов'Ьдан1е  святой  в'Ьры,  а  л^ену  его  Домитиллу  сослалъ 
на  отдаленный  пустынный  островъ.  Разъ  Домиц1анъ  услы- 

шалъ,  что  въ  Палестин-Ь  л^ивутъ  родственники  Господа 
1исуса  Христа,  которые  ожидаютъ  Его  пришеств1я.  Ихъ  вы- 

требовали въ  Римъ.  Это  были  внуки  апостола  1уды,  брата 
Господня.  Подозрительный  царь  тогда  только  успокоился, 

когда  удостов-Ьрился  въ  ихъ  б^Ьдности  и  узналъ,  что  они 
ожидаютъ  не  земного,  а  небеснаго  царства. 

Во  второй  пер1одъ  наибол-Ье  сильныя  гонен1я  были  от.ъ 
императоровъ    Траяна,    Марка  Аврел1я    и  Септилпя  Севера. 

Императоръ  Траянъ  (98 — 117)  строго  воспретилъ  су- 
ществован1е  тайныхъ  обш.ествъ,  им'Ьющихъ  свои  собствен- 

ные законы,  кром-Ь  общихъ  государственныхъ.    Мног1е  изъ 
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областныхъ  правителей  и  посп'Ьшили  направить  этотъ  за- 

конъ  противъ  христ1анъ  и  стали  ихъ  пресл'Ьдовать.  Но 
одинъ  изъ  нихъ,  именно  проконсулъ  Малой  Аз1и  Плин1й 

младшш  (племянникъ  знаменитаго  естествоиспытателя),  ужас- 

нулся множества  обвиняемыхъ  въ  христ1анств'Ь  и  обратился 
къ  императору  за  разъяснен1емъ,  какъ  съ  ними  поступать. 
Траянъ  р15шилъ  такъ:  разыскивать  христ1анъ  не  должно, 

но  если  кто  будетъ  обвиненъ  судебного  властш  въ  принад- 

лежности къ  христ1анству,  того  казнить  ̂ ). 
ИхМператоръ  Маркъ  Аврелш  (161 — 180)  ненавид'Ёлъ  хри- 

ст1анъ  за  ихъ,  по  его  мн-Ьнш,  суев'Ьрное  учете.  Досел'Ь 
римское  правительство  не  разыскивало  христ1анъ;  теперь  оно 
стало  ихъ  разыскивать;  введена  была  система  пьггокъ  и 

истязан1Й,  чтобы  вынудить  у  нихъ  отреченхе  отъ  в'Ьры.  Та- 

кими м'Ьрами  правительства  было  вызвано  буйство  чернаго 

народа  противъ  испов'Ьдниковъ  святой  в'Ьры.  Христ1анъ 
изгоняли  изъ  домовъ,  бичевали,  побивали  камнями,  катали 

по  земл-Ь,  бросали  въ  тюрьмы,  лишали  погребетя.  Никогда 
въ  прежн1я  гонен1я  не  было  столько  мучениковъ,  какъ  въ 

это  время;  бывало  такъ,  что  т-Ёла  замученныхъ  христ1анъ 
лежали  массами  на  улицахъ  городовъ.  Къ  ослабленш  этого 
страшнаго  гонен1я  послужило  необыкновенное  собьте  съ 

громоноснымъ  легюномъ.  Въ  174  году  императоръ  воевалъ 

съ  разными  варварами  (Квады,  Сарматы,  Маркоманны).  Въ 

Паннон1и  (нын'Ь  Венгр1я)  онъ  былъ  заведенъ  врагами  въ 

совершенно  безводное  м-Ьсто.  Войско  его  гибло  отъ  палягцаго 
зноя  и  недостатка  воды.  Тогда,  по  мо.титв'Ь  христ1анъ, 

бывшихъ  въ  его  войск-Ь,  вдругъ  разразилась  гроза  и  привела 
въ  смятен1е  враговъ,  а  зат'Ьмъ  пролился  дождь  и  утолилъ 
жажду    римскихъ    воиновъ.    Съ    этого  времени  императоръ, 

^)  На  это  одинъ  пзъ  апологетовъ  христ1анскихъ  (Тертуллханъ)  спра- 
ведливо Бозразилъ:  ,еслп  ты  казнишь  христ1анъ,  какъ  виновныхъ,  то  по- 

чему же  не  разыскиваешь  ихъ?  Если  же  не  разыскиваешь,  какъ  певпн- 

ныхъ,  зач'Ьмъ  же  казнишь?" 
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подъ  стрнхомъ  смертной  казни,  воспретилъ  пресл'Ьдовать 

христ1анъ,  и  тому  лег1ону,  по  молитв'Ь  котораго  совершилось 
чудо,  далъ  назван1е  громоноснаго. 

Императоръ  СептимШ  Северъ  (193 — 211)  въ  первыя  де- 

сять л1зтъ  своего  правлен1я  не  только  не  пресл'Ьдовалъ  хри- 
ст1анъ,  но  даже  оказывалъ  имъ  благосклонность  за  то,  что 

одинъ  христ1анинъ,  по  имени  Прокулъ,  чрезъ  помазан1е 

елеемъ  исц'Ьлилъ  его  отъ  бол'Ьзни.  Зат1змъ  сталъ  изм'Ьняться 
въ  мысляхъ  о  нихъ  и  началъ  ихъ  см1?шивать  съ  мятеж- 

ными евреями.  Въ  такомъ  уб'Ьжденш  онъ  воспретилъ  подъ 
страхомъ  смертной  казни  переходъ  изъ  язычества  какъ  въ 

1удейство,  такъ  и  въ  христ1анство.  Враги  в-^ры  воспользо- 

вались и  прежними  и  этимъ  новымъ  указами  и  стали  пре- 
сл-Ьдовать  христ1анъ.  Гонен1е,  наконецъ,  приняло  такой 

ожесточенный  характеръ,  что  н-Ькоторьте  христиане  вид-Ьли 
въ  немъ  признакъ  пришеств1я  антихриста. 

Въ  трет1й  изъ  указанныхъ  пер1одовъ  особенно  ожесто- 
ченныя  гонен1я  противъ  христ1анъ  бьыи  отъ  императоровъ 

Дек1я  и  Д1оклит1ана. 

Императоръ  Дек1й  (249 — 251)  былъ  характера  грубаго 

и  жестокаго.  Его  уб'Ьдили,  что  ц'Ьлость  государства  не- 

разрывно связана  С7э  сохранен1емъ  язычества  и  Деюй  р-Ьшнлъ 

уничтожить  христ1анство.  Постановлено  было,  чтобы  въ  опре- 

д-Ьленный  день  вс^1з  христ1ане  изв'Ьстной  области  явились  къ 

принесен  1ю  языческой  жертвы.  Кто  не  яв.лялся,  того  разы- 
скивали: если  находили,  то  мучили  медленною  казшю,  вы- 

нуждая отречен1е  отъ  Христа;  если  кто  б-Ьжалъ,  того 

лишали  им'Ьн1Я  и  гражданскихъ  прав'ь.  Къ  счаст1ю,  это 
страпиюе  гонение  было  непродолжительно. 

Д10клит1анъ  (284 — 305)  былъ  умный  государь.  Сознавая 

трудность  управлен1я  громадною  импер1ею,  при  постоян- 

номъ  нападен1и  на  ея  окраины  варваровъ,  онъ  разд'Ьлилъ 
свою  власть  съ  полководцемъ  Максим1аномъ  Геркуломъ  и 

двумя  кесарями:  1'алер1емъ  и  Констанщемъ  Хлоромъ.  Галер1й. 
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заклятый  врагъ  христ1анъ,  женился  на  дочери  Д10клит1ана 

и  подъ  конецъ  его  царствовашя  им'Ьлъ  на  него  сильное 
вл1ян1е.  Онъ  и  возбуди лъ  его  противъ  христ]ан7^.  Четыре 
эдикта,  изданные  Д10Клит1аномъ,  одинъ  другого  жесточе, 

им1зли  ц'Ьл1ю  истребить  христ1анство  ̂ ).  Пущены  были  въ 
ходъ  всевозможныя  пытки  и  казни,  и  не  задумывались  ни 

передъ  какою  жестокост1ю.  Назначенъ  былъ  срокъ  для 

существован1я  христ1анства  (язычесюй  праздникъ  Терми- 

налш  23-го  февраля  303  г.).  На  самомъ  разсв'Ьт'Ь  этого  дня 
отрядъ  воиновъ  окружилъ  никомид]йск1й  храмъ:  двери  храма 

были  выломаны,  священныя  книги  сожжены,  драгоц'Ьнности 

разграблены,  и  весь  храмъ  разрушенъ  до  основашя.  Посл-Ь 
этого  начались  так1е  ужасы,  которыхъ  невозможно  изобра- 

зить. ,,Если-бы  у  меня*',  пишетъ  современникъ  гонен1я 
(Лактанц1й),  „были  сотни  устъ  и  жел-Ьзная  грудь,  то  и 
тогда  я  не  могъ  бы  исчислить  всЬхъ  родовъ  мучен1й,  пре- 

терп'Ьнныхъ  в-Ьрующими".  Свир'Ьпость  мучителей  доходила 
до  такой  степени,  что  изув'Ьченныхъ  снова  л'Ьчили,  чтобы 
мучить;  мучили  въ  одномъ  м'Ьст'Ь  отъ  десяти  до  ста  чело- 
в'Ькъ  въ  день,  безъ  различ1я  пола  и  возраста.  „Я  самъ  былъ 

очевидцемъ  этого",  говоритъ  историкъ  Евсевш,  „такъ,  что 

жел'Ьзо  притуплялось  и  ломалось,  и  сами  уб]'йцьт,  утомив- 
шись, поочередно  см'Ьняли  другъ  друга". 

')  1-й  эдиктъ:  всЬ  богослужебный  собран1я  хриспанъ  запрещаются; 
христ1анск1е  храмы  должны  быть  разрушены;  списки  Священнаго  Писанхя 

должны  быть  отбираемы  и  сожигаемы  (особенность  гоненхя);  всЬ  содержа- 
щее хрпст1анскую  вЬру  лишаются  своего  достоинства  и  гражданскихъ 

правъ;  у  христ1анъ  рабовъ  отнимается  навсегда  надежда  на  освобождеше; 
при  суди  надъ  хрпстханами  дозволяются  пытки  и  не  принимаются  со 

стороны  ихъ  никашя  жалобы;  2-п  эдиктъ:  всЬхъ  предстоятелей  и  вообще 
духорныхъ  лицъ  заключать  въ  темницу,  какъ  политическихъ  цреступ- 
нпковъ;  3-й  эдиктъ:  отъ  всЬхъ  заключенныхъ  въ  темницу  христханъ  тре- 

бовать, чтобы  они  принесли  жертвы  пдоламъ;  кто  прп'несетъ  ,гЬхъ  осво- 
бодить отъ  заключения,  а  кто  останется  пепреклонныыъ,  тЪхъ  мучить  же- 

стокими пытками;  4-мъ  эдиютомъ  вс^  христ1ане  поголовно  были  осуждены 

на  пытки  и  мунен1я,  съ  ц-Ьлью  принудить  ихъ  къ  отреченхю  отъ  хри- 
ст1анства. 
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Но  въ  самое  страшное  время  гонен1я  Д1оклит1анова, 

при  двор'Ё  его  возрасталъ  и  укр'Ёплялся  силою  защитникъ 
христ1ан7э  Константинъ,  и  посл'Ь  ужасн'Ьйшаго  испытан1я 
настали  для  Церкви  дни  мира. 

§  20.  Святые  мученики. 

Изъ  необозримаго  числа  христ1анскихъ  мучениковъ  въ 

особенности  зам-Ёчательны: 

Нгнат1й,  епнскоиъ  ант1о11исЕ1й. 

Святый  Игнат1й  былъ  ученикомъ  св.  1оанна  Богослова 

и  около  70  года  по  Р.  Хр.  былъ  рукоположенъ  во  епи- 

скопа ант1ох1йской  церкви,  которою  управлялъ  бол'Ье  трид- 

цати л'Ьтъ.  Въ  107  году  императоръ  Траянъ,  отправляясь 
на  войну  съ  персами,  прибылъ  въ  Антюх1ю.  Граждане 

Ант10х1и  устроили  по  этому  случаю  веселыя  празднества, 
на  которыхъ  царили  разгулъ  и  пьянство.  Христ1ане  не 

приняли  въ  нихъ  участ1я.  Объ  этомъ  донесено  было  Импе- 
ратору, а  на  епископа  Игнат1я  было  указано,  какъ  на 

главнаго  въ  этомъ  виновника.  Сд'Ьланъ  былъ  допросъ  М, 
и  посл-Ьдовало  р-Ьшенхе  императора:  „Игнат1я  приковать  къ 

воинамъ  ̂ )  и  отправить  въ  Римъ  на  съ'Ьден1е  зв-Ьрямъ  для 

увеселен1я  народа".  Антюх1йсше  христ1ане  съ  глубокою 
скорб1ю    и    слезами     проводили     своего    старца  -  епископа. 

*)  Передается  сл-Ьдующ!!!  разговоръ  священБОыученика  съ  импера- 
тороыъ:  „Зач'Ьмъ,  ты,  какъ  злой  демонъ",  спросилъ  Траянъ,  .противишься 
нашим7>  добрымъ  обычаямъ,  другпхъ  учишь  тому  же  и  вводишь  въ  ги- 

бель?"—  яЫикто  ые  виравЬ  назвать  злымъ  деыономъ  богоносца",  отв-Ьтилъ 
святый  Игнат1й, — ,но  если  ты  хочешь  назвать  меня  злымъ  для  демоновъ,  по- 

тому что  я  веду  съ  ними  брань,  то  охотно  принимаю  данное  тобою  на- 
зван1е". —  „Почему  ты  называешь  себя  богоносцомъ?"  спросплъ  Траанъ. — 
„Потому,  что  я  ношу  Христа  вь  своемъ  се^^дц'Ь",  отв-Ьтилъ  святый  Игна- 

тий.—  яТы  говоришь  о  Томъ",  прервалъ  святаго  Игнат1я  Траянъ,  „Который 
былъ  распятъ  при  Понт1и  Пилате?"  —  ,Да*,  отвЪтилъ  святый  ИгнатШ,  ,о 
Томъ,  Кто  вознесъ  на  крестъ  грЪхь  и  сокрушилъ  его  виновника"... 

')  Это  выражен1е  означало:  приставить  къ  нему  десять  вонновъ;  съ 
однимъ  нзъ  воииопъ,  по  очереди,  узникъ  связывался  дЬпью. 
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Малоаз1йск1я  церкви,  зная,  какъ  тяжелъ  и  утомителенъ 

путь  св.  Игнат1я  въ  Римъ  —  къ  м-Ьсту  казни,  оказывали 
ему  самое  трогательное  вниман1е  и  уван^ен1е.  Мнопя  церкви 

высылали  навстр'Ьчу  святому  Игнат1ю  своихъ  представителей, 
чтобы  прив-Ьтствовать  его  и  послужить  ему.  Изв1зстны  семь 
послан1Й  къ  разнымъ  церквамъ,  написанныя  святымъ  Игна- 

т1емъ  въ  пути,  въ  отв'Ьтъ  на  эти  трогательныя  изъявленхя 
братской  любви.  Между  прочимъ,  узнавъ,  что  римск1е 
христ1ане  предпринимаютъ  хлопоты  объ  его  освобожденш, 
онъ  писалъ  имъ,  чтобы  они  оставили  заботы  объ  его 

освобожден1и  и  не  м-Ьшали  ему  пострадать  за  Христа. 
Наконецъ,  насталъ  день  страдашй.  Святый  Игнатш 

радостно  вошелъ  въ  амфитеатръ,  безпрестанно  повторяя 

имя  Христово.  „Что  ты  повторяешь  одно  и  то  же  слово?* — 
спросили  его  воины.  Святый  Игнат1Й  отв'Ьтилъ:  „оно  напи- 

сано у  меня  на  сердц^Ь,  потому  и  повторяютъ  его  уста". 
Съ  молитвою  ко  Господу  вышелъ  онъ  на  арену.  Дик1е 

зв-Ьри  были  спущены  и  съ  ярост1ю  растерзали  святаго 
испов'Ьдника,  оставивъ  отъ  него  только  н-Ьсколько  костей. 

Эти  кости  съ  благогов'Ьн1емъ  собрали  антюх1йск1е  христ1ане, 

сопровождавш1е  своего  епископа  до  м-Ьста  мучешя,  завер- 

нули ихъ,  какъ  драгоц'Ьнное  сокровище,  въ  чистое  полотно 
и  отвезли  въ  свой  городъ.  Св.  Игнат1й  пострадалъ  20-го  дека- 

бря, и  ученики  его  сооб(1кили  объ  этомъ  окружнымъ  церк- 
вамъ для  того,  чтобы  ежегодно  праздновать  этотъ  день  въ 

память  священномученика  ^). 

Поликароъ,  епйскоиъ  С»шрвск!11. 

Святый  Поликарпъ  вм'Ьст-^Ь  съ  Игнат1емъ  Богоносцемъ 
былъ  ученикомъ  апостола  1оанна  Богослова.  Бывъ  рукопо- 

*)  Вотъ  приы'Ьръ  почптан1я  святыхъ  мощей  и  ыраздноваихя  въ  честь 
святыхъ  въ  древней  Церкви.  Перенесение  мощей  свящепномученпка 
Игнат1я  празднуется  20  декабря. 

ист.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  5 
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ложенъ  Апостоломъ  во  епископа  смирнскаго,  онъ  отечески 

пасъ  Церковь  бол1зе  сорока  л'Ьтъ  и  пережилъ  н-Ьсколько 
гопен1Й. 

При  начал'1з  гопен1я  отъ  Ихмператора  Марка  Аврел1Я 
взволновалась  яяыческая  чернь  и  потребовала  казни  свя- 

таго  епископа.  Поликарпъ  хогЬлъ  остаться  въ  город'Ь,  но 
потомъ  склонился  на  просьбу  близкихъ  ему  людей  и  уда- 

лился въ  одно  селен1е.  Зд'Ьсь,  во  время  молитвы,  было  ему 
вид'Ьн1е,  что  горитъ  изголовье  на  его  постели.  Онъ  сказалъ 

своимъ  спутникамъ:  „я  буду  сожженъ  живымъ*.  Накоиецъ, 
м'Ьсто  его  уб1зжища  было  открыто.  Со  словами:  ^да  будетъ 

воля  Господня!''  — Поликарпъ  самъ  вышелъ  къ  своимъ  пре- 
сл'Ьдователямъ  и  данхе  вел'Ьлъ  дать  имъ  угощен1е,  попро- 
сивъ  себ'Ь  только  н'Ьсколько  времени  для  молитвы,  по  окон- 
чан1и  которой  бодро  отправился  на  м1эСто  мучен1я. 

Вблизи  города  встр'Ьтили  его  начальники  римской  стражи 

и  стали  уб'Ьждать  къ  отречен1Ю  отъ  Христа,  но  святый 
Поликарпъ  былъ  непреклоненъ.  При  появлен1и  его  на 

городской  площади,  чернь  подняла  страшный  крикъ.  Въ 

;)ти  минуты  явственно  для  святаго  Поликарпа  и  окрул{ав- 

шихъ  его  христ1анъ  раздались  слова:  „мужайся,  будь  не- 

поколебимъ!"  Проконсулъ  сказалъ  святому  Поликарпу: 
„пощади  свою  старость,  одумайся,  поклянись  ген1емъ  кесаря, 

произнеси  хулу  на  Христа,  и  я  тебя  отпущу''.  Святый 
Поликарпъ  отв'Ьчалъ:  „восемьдесять  шесть  л-Ьтъ  я  служу 
Ему  и  вид1злъ  отъ  Него  только  доброе:  могу  ли  я  хулить 

Царя  моего  —  Спасителя?"  —  Проконсулъ  сталъ  грозить  ему 
дикими  зв'Ьряли,  костромъ  и  проч.  Поликарпъ  твердо  стоялъ 
въ  своемъ  н(П01^1^данш,  и  радостно  с1яло  лицо  его.  Толпа 

между  т'Ьмъ  неистово  кричала:  „это  уч1ггель  нечест1Я,  отецъ 

христ1апъ,  хулитель  нашихъ  боговъ;  ко  львамъ  его!"  Когда 
распорядитель  зв-Ьриица  въ  цирк-Ь  объявилъ,  что  пред- 
ставлен1е  уже  окончено,  то  раздались  новые  крики:  „сжечь 

Поликарпа",    и    проконсулъ    согласился   на   это  требовап1е. 
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Тотчасъ  натаскали  бревенъ  и  дровъ,  при  чемь  особенно 

усердно  д-Ьйствовали  евреи.  Святаго  Поликарпа,  по  обычаю, 
хот-Ёли  прикр-Ьпить  къ  столбу  жел'ЬзныхМИ  скобками,  но  онъ 
просилъ,  чтобы  оставили  его  на  свободой.  „Тотъ,  кто  дастъ 

мн-Ь  силу  терп-ЬтБ  сожжете",  сказалъ  онъ,  „поможетъ  и 
безъ  жел'Ьзныхъ  узъ  быть  на  костр1з  неподвижнымъ!"  По- 

этому привязали  его  къ  столбу  только  веревками.  „Съ  ру- 
ками, связанными  за  спиною,  пишутъ  очевидцы,  онъ  похо- 

дилъ  на  агнца,  избраннаго  въ  жертву,  благопр1ятную  Гос- 

поду". Передъ  самымъ  временемъ  зажжен1я  костра,  св.  Поли- 
карпъ  произнесъ  молитву,  въ  которой  благодарилъ  Бога  за 
то,  что  Онъ  причитаетъ  его  къ  сонму  мучениковъ.  Когда 

костеръ  былъ  зажженъ,  то,  ко  всеобщему  удивленш,  пламя 

вздулось,  какъ  бы  отъ  сильнаго  напора  в']Ьтра  и  окружило 
мученика  на  подоб1е  с1ян1я:  въ  воздух-Ь  носился  ароматъ 
ладана  и  благоуханныхъ  кореньевъ.  Видя,  что  пламя  не 

д-Ьйствуетъ,  одинъ  изъ  исполнителей  казни  поразилъ  святаго 
Поликарпа  мечемъ.  Тогда  кровь  изъ  т'Ьла  его  полилась  въ 

такомъ  количеств'Ь,  что  погасила  пламень  костра.  Язычники 
и  евреи,  однако  же,  снова  развели  огонь  и  держали  его, 

пока  не  сожжено  было  т'Ьло  священному ченика.  Осталось 

отъ  него  только  н-Ьсколько  костей.  Христ1ане  съ  б'лагого- 

в'Ёнгемъ  собрали  ихъ  и  зат'Ьмъ  ежегодно  совершали  въ 
день  его  кончины  (23  февраля)  святую  память  его. 

1устпиъ  ФплосоФъ. 

Святый  1устинъ,  по  происхождешю  грекъ,  въ  юности 

почувствовалъ  влечен1е  къ  философ1и,  слушалъ  всё  изв'Ьст- 
ныя  тогда  философск1я  школы  (стоиковъ,  перипатетиковъ, 

пиеагорейцевъ)  и  ни  въ  одной  не  нашелъ  себ-Ё  удовлетво- 

рен1я.  Посл-Ь  сего  встр'Ьтился  съ  нимъ  одинъ  старецъ  вели- 
чественной наружности  и  указалъ  ему  на  писан1я  проро- 

ковъ    и  апосто.товъ,    но    .^прежде",    сказалъ  онъ,    „мо.тись 



Богу  и  Господу  111сусу  Христу,  чтобы  Опъ  просв1эТилъ  очи 

твоего  сердца".  1устинъ  началъ  изучать  священный  книги 
и  бол'Ье  и  бо.тЬе  уб'Ьждался  вт^  божественно^мъ  происхож- 
деи1н  христ1анской  релипи.  Окончательно  склонили  его  къ 

в'Ьр'Ь  Христовой  то  мужество  и  та  радость,  съ  которыми 
христ1анск1е  мученики  и  мученицы  шли  на  страдан1я. 

Сд1элавшись  христ1анипомъ,  1устинъ  не  снялъ  съ  себя 

философской  мант1и,  дававшей  ему  право  вступать  въ  уче- 
ные споры.  Онъ  путешествовалъ  по  разнымъ  странамъ 

(былъ  въ  Палестин'Ь,  Малой  Аз1и,  Египт'Ё,  Рим-Ь)  и  всюду 

старался  руководить  искателей  мудрости  къ  той  истин'Ь, 
которая  наполнила  миро:\1ъ  и  радост1ю  его  собственное 

сердце.  Въ  то  же  время  онъ  старался  защищать  христ1анъ 

отъ  обвинен1Й,  которымъ  подвергали  ихъ  язычники.  Изв-Ёстны 
дв-Ь  аполопи,  написанныя  имъ  въ  защиту  христ1анъ,  и  н1э- 
сколько  сочиненш,  въ  которыхъ  онъ  доказываетъ  превос- 

ходство христ1анства  предъ  1удействомъ  и  язычествомъ. 
Одинъ  изъ  его  противниковъ  (циникъ  Крискентъ),  не  могш1й 

преодол-^ть  его  въ  спорахъ,  донесъ  на  него  римскому  пра- 

вительству, и  онъ  безбоязненно  и  радостно  встр-Ьтилъ  му- 
ченическую кончину  (166  г.,  память  его  1-го  шня). 

Квп|»1аиъ,  епископъ  КпрнагсыекШ. 

Святый  Кипр1анъ  происходилъ  изъ  знаменитаго  рода  и 

получилъ  отличное  образован1е,  былъ  адвокатомъ,  жилъ 

весело  и  роскошно.  Но  св'Ьтская  жизнь  съ  ея  развлечешями 

и  удовольств1ями  не  удовлетворяла  его.  Въ  это  время  раз- 

очарован1я  и  скуки  пресвитеръ  Цецилш  указалъ  ему  путь 

къ  истип'Ь.  Кипр1ань  живо  изображаетъ  ту  великую  пере- 

м'Ьну,  какую  оггь  почувствовалъ  и  въ  сердц'Ь,  и  втз  жизни 

посл'Ь  святого  крещен1Я,  и  сохранилъ  къ  Цецил1ю  л^ив^й- 

шую  благодарность,  въ  знакъ  которой  присоединилъ  имя 

его  къ  своему  пмени.    Тотчасъ    по  своемъ    обращен1И,  онъ 
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продалъ  свои  сады  и  виллы  и  деньги  роздалъ  б'Ьднымъ, 
и  за  строгую  подвижническую  жизнь  и  высокое  просв-Ь- 
щен1е,  черезъ  два  года  по  крещеши,  былъ  поставленъ  уже 
епископомъ  кароагенской  церкви,  противъ  собственной  его 

воли,  по  единодушному,  непреклонному  желашю  народа. 

На  каоедр'Ь  святителя  Кипр1анъ  проявилъ  неутомимую  Д'Ья- 
тельность  и  необыкновенную  энергш  для  ноддерн^ан1я  дис- 

циплины въ  клир-Ь  церковномъ  и  добрыхъ  нравовъ  въ  об- 
ществ'Ь,  которые  начали  колебаться  и  изм'Ьняться  къ  худ- 

шему, всл'Ьдств1е  продолжительнаго  мира  церкви.  Онъ  при- 
нималъ  самое  лживое  и  д'Ьятельное  участ1е  въ  разр'Ьшенхи 
вопросовъ  о  принятш  въ  церковь  падшихъ  (т.  е.  изм-Ьнив- 

шихъ  в'Ьр'Ь  во  время  гонешя,  каковыхъ  было  особенно  много 
во  время  жестокаго  гонешя  Дешева),  о  крещен1и  отъ  ере- 
тиковъ  и  раскольниковъ,  для  чего  входплъ  въ  сношен1я  съ 

римскою  и  восточными  церквами.  Памятниками  энергической 

архипастырской  д1зятельности  св.  Кипр1ана  остались  тво- 

рен1я  его,  которые  им'Ьютъ  руководственное  значен1е,  пре- 
имуш;ественно  въ  вопросахъ  о  церковной  дисциплин'^. 

Какъ  только  сд^Ьлался  изв'Ьстнымъ  въ  Кареаген-Ь  указъ 
Дек1Я  противъ  христ1анъ,  то  прежде  всего  раздались  крикр! 

языческой  черни:  „ко  львамъ  Кипр1ана".  В'Ьруюш.ге  при- 
ступили кь  святому  епископу  и  уб'Ьдили  его  на  н^Ькоторое 

время  удалиться  изъ  Кареагена.  Изъ  уб-Ьжип^а  своего  онъ 

строго  сл-Ьдилъ  за  паствою,  ободрялъ  христ1анъ  въ  это  тя- 
желое для  нихъ  время,  обличалъ  нарушителей  заведенныхъ 

имъ  церковныхъ  порядковъ,  боролся  съ  возмутителями  цер- 
кви (Новатомъ  и  Фелициссимомъ),  ниспровергалъ  взводимыя 

на  него  клеветы.  Возвращенхе  его  было  прив-Ьтствовано 
радостными  кликами  народа,  и  съ  появлен1емъ  его  пре- 

кратились раздоры  и  водворился  миръ  въ  церкви.  При 

начал'Ь  гонен1я  отъ  Валер1ана  (въ  257  г.),  онъ  былъ 
заточенъ  въ  одномъ  город'Ь,  среди  знойной  пустыни;  свя- 
тый  Кипр1анъ  находилъ,  однако  же,  возможность  и  отсюда 
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управлять  церковио.  ЗдЬсь  было  ему  видЬ1Йе  о  предсгоя- 
щемъ  ему  мучен1и,  и  пазначенъ  срокъ  для  приготовлетпя  къ 

1{011чин'Ь.  Святый  Кипр1анъ  желалъ  одного,  чтобы  постра- 

дать ему  въ  Кареагеп'Ь.  Желанхе  это  исполнилось.  Опъ  былъ 
возвращенъ  въ  Кароагепъ  и  преданъ  язычникамъ.  Па  тре- 

бован1е  проконсула  принести  жертву  идолу,  онъ  отв'Ьчалъ 
отказомъ  и,  когда  объявленъ  былъ  ему  смерт:п.1Й  приговоръ, 

радостно  восклйкнулъ:  „слава  Богу!"  Спокойно  вошелъ  онъ 
на  м'Ьсто  мучен1я;  преклонивъ  кол'Ьпа,  помолился,  благо- 

словилъ  народъ,  сд-Ьлалъ  распоряжен1е,  чтобы  исполнителю 

казни  данъ  былъ  подарокъ,  сам>  завязалъ  себ'Ь  глаза  и 

П0Д1гЛ0нилъ  голову  ДЛЯ  отс'Ёчен1я.  Христ1ане  взяли  т'Ьло  его 
и  съ  великою  чест1ю  похоронили,  при  чемъ  кровь  его, 

тщательно  собиравшаяся  платками,  сохранялась,  какъ  дра- 

гоц^Ьнное  сокровище  (|  въ  258  г.,  память  священномуче- 
ника  Кипр1ана  31   авг.). 

Въ  то  же  самое  гонен1е,  въ  которое  былъ  усЬкнутъ 

мечемъ  священномученикъ  Кипр1анъ,  пострадалъ  святый 
Сикстъ,  папа  римск1й.  Когда  вели  Сикста  къ  м1зсту  казни, 

то  огромная  толпа  народа  окружала  его.  Вдругъ  чрезъ  эту 

толпу  протискивается  одинъ  молодой  челов'Ькъ,  подходитъ 
къ  епископу,  удерлшваетъ  его  за  одежду  и  со  слезами  вос- 

клицаетъ:  „куда  ты  идешь,  отецъ  мой,  безъ  сына  своего?'* 
Это  былъ  архид1аконъ  римской  церкви  Лаврент1й.  „Я  не 

оставлю  тебя,  сынъ  мой'',  съ  любов1ю  отв'Ьтилъ  ему  Сикстъ. 

„Мы,  старцы,  ведемъ  легкую  брань,  тебя  ожидаетъ  бол'Ье 

славный  подвигъ;  скоро  посл^Ьдуешь  за  мною". 

Предречен1е  это  исполнилось.  Вскор-Ь  посл'Ь  блаженной 
кончины  святаго  Сикста,  римск1Й  префектъ  призвалъ  къ 

себ'Ь  архид1акона  Лаврент1я  и  потребовалъ  отъ  него  выдачи 

сокровищъ  римской  церкви,  о  которых'ь  ходила  между  языч- 

никами преувеличенная  молва.  „Ваше  учен1е",  съ  насм'Ьш- 
кою  сказалъ  ему  пре())ектъ,  „повел15вать  вамъ  отдать  ке- 

сарево  кесарю:    отдай    же  деньги,    на  которыхъ   выр^Ьзанъ 
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портретъ  императора".  Лаврентш  спокойно  отв1Ьчалъ:  „по- 
дожди немного,  дай  привести  д-Ьда  въ  порядокъ".  Дано  было 

еиу  три  дня  срона.  На  третш  день  свитый  Лаврент1й  со- 

бралъ  б-Ьдныхъ,  которые  получали  пособ1я  отъ  римской 

церкви,  и  привелъ  ихъ  на  дворъ  префекта.  „Выйди",  ска- 
залъ  онъ  префекту,  „посмотри  сокровища  нашей  церкви; 

весь  дворъ  твой  полонъ  золотыхъ  сосудовъ " .  „  Ты  см'Ьешься 
надо  мною",  съ  гн'Ёвомъ  сказалъ  префектъ,  увид'Ьвъ  б'Ьд- 
ныхъ:  „я  знаю:  васъ  учатъ  презирать  смерть;  но  я  заставлю 

тебя  долго  мучиться",  Онъ  приказалъ  разд'Ьть  св.  Лаврент1я 
и  привязать  къ  же.1'Ьзной  р'Ьшетк'Ь.  Подъ  эту  р1эшетку 

наклали  хворосту  и  зажгли  его.  Святый  мученикъ  н-Ьсколькс 
минутъ  лежалъ  на  одномъ  боку  и  не  произнесъ  ни  одного 

стона.  Зат'Ьмъ  спокойно  сказалъ:  „испеклось  уже;  пора 

переворотить",  и  съ  молитвою  за  мучителей  предалъ  духъ 
свой  Господу  (въ  261     г.,  память  его  10  августа). 

§21.  Святы  я    мученицы. 

СоФ1я,  В1^ра,  Надежда  и  Любовь. 

Въ  первой  половин'Ь  II  в-Ька  по  Р.  X.  жила  въ  Рим'Ь 

вдова-христ1анка,  по  имени  Соф1я.  Три  дочери  ея  носили 

имена  трехъ  главныхъ  христ1анскихъ  добро д'Ьте лей:  В'Ьра, 
Надежда,  Любовь.  Будучи  сама  истинною  христ1анкою,  она 

воспитьгеала  ихъ  въ  дух1э  святой  в^^ры.  На  нихъ  донесли 

императору  Адр1ану,  и  онъ  пожелалъ  ихъ  вид'^Ьть.  Легко 

было  догадаться,  зач'Ьмъ  ихъ  зовутъ,  и  он15  стали  съ  мо- 
литвою готовиться  къ  мученичеству. 

Мать  уб'Ьждала  юныхъ  дочерей  своихъ  отдать  жизнь 
свою  за  Христа.  „Д'Ёти  мои,  говорила  она,  вспомните,  что 
я  въ  страдан1яхъ  родила  васъ,  со  многимъ  трудомъ  воспи- 

тала васъ  и  ут^Ьшьте  старость  матери  вашей  твердымъ  испо- 

в'1здан1емъ  имени  Христова".  Укр^Ьпленныя  молитвою  и  ув'Ь- 
щан1ями  матери,  три  отроковицы,  изъ  коихъ  старшей  было 
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только  дв-Ьнадцать  л'Ьтъ,  безбоязненно  испов-Ьдали  предъ 

царемъ  Б'Ьру  ц  въ  глазахъ  матери  были  обезглавлены.  Соф1ю 
царь  не  предалъ  мучен1ямь,  зная,  что  мучен1я  не  поколеб- 

лютъ  ея  в-^ры,  и  позволилъ  ей  даже  похоронить  дочерей, 
но  на  трет1й  день,  посл15  испытаннаго  ею  потрясешя  при 

вид1з  страдан1й  своихъ  Д'Ьтей,  и  она  предала  Богу  свою  душу 
(около  137  г.,  память  ихъ  17  сентября). 

Нерпетуя,  Филвцитата  п  Потамнна. 

Въ  гонен1е  отъ  императора  Септим1я  Севера  пострадали 
святыя  Перпетуя  и  Филицитата. 

Перпетуя  была  еще  оглашенной,  когда  ей  привелось 

встать  въ  число  испов'Ьдницъ  Христовыхъ.  Это  была  моло- 

дая и  прекрасная  женщина  (22  л'Ьтъ);  она  происходила  изъ 
богатой  и  знатной  кареагенской  фамил1и,  была  замужемъ 

и  им1зла  грудное  дитя.  Мать  ея  была  христ1анкою,  отецъ — 
язычникъ.  Онъ  и  боялся  потерять  любимую  дочь,  и  въ  то 

же  время  крайне  смущался  за  нее  передъ  своими  согра- 

жданами-язычниками. Поэтому  онъ,  въ  начал!»  гонен1я,  вся- 

чески уговаривалъ  ее  отречься  отъ  Христа.  „Отецъ!"  воз- 
разила Перпетуя,  „видишь  ли  этотъ  сосудъ?  Можешь  ли 

ты  назвать  его  какъ-нибудь  иначе,  ч-Ьмъ  онъ  есть  на  са- 

момъ  д'Ьл'Ь?  Точно  такъ  и  я  не  могу  иначе  называться, 

какъ  христ1анкой".  Вскор-Ь  она  была  заключена  въ  темницу. 
„Я  ужаснулась",  говоритъ  святая  испов15Дница:  „ни- 

когда я  не  была  въ  столь  ужасной  темнот-Ь.  Тяжелый  день! 
Томительная  духота  отъ  множества  заключенныхъ,  жесто- 

кое обращен1е  приставршковъ  и,  наконецъ,  мучительная 

тоска  о  ребенк^1з"...  В'1зрующ1е,  подкупивъ  стражей,  нашли 
возможп1,1мъ  н-Ьсколько  облегчить  страдан1я  юной  испов1зд- 

пицы.  Она  посп'Ьишла  воспользоваться  данною  ей  льготою, 
чтобы  кормить  свое  дитя.  Иаконецъ,  ей  дозволено  было 

взять  его  къ  себ!;   въ  тюрьму.   „Темница   стала  теперь  для 
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меня  дворцомъ*,  говорила  обрадованная  мать,  лаская  своего 
малютку.  Въ  темницу  пришелъ  къ  ПерпетуЬ  престар'Ьлый 
отецъ  и  начались  для  нея  жестошя  испытанья.  Отецъ  не 

приказывалъ  своей  дочери,  а  просилъ  ее,  умолялъ,  падалъ 

передъ  нею  на  кол'Ьни,  уб-Ьждая  ее  отречься  отъ  в'Ьры, 
ц-Ьловалъ  ей  руки  и  обливалъ  ихъ  слезами.  „Умилосердись 

надъ  моей  с^Ьдиной",  говорилъ  онъ  своей  дочери,  „не  Д'Ь- 
лай  меня  предметомъ  поруган1я.  Посьютри  на  свою  мать, 

братьевъ,  сына:  ему  не  жить  безъ  тебя!*  Съ  невыразимою 
тоскою  смотр'Ьла  на  отца  Перпетуя  и,  оставаясь  непре- 

клонною въ  испов-^Ьданьи  истины,  истощалась  въ  усил1яхъ 

сколько-нибудь  ум'Ьрить  скорбь  его. 

Открылся  судъ  надъ  обвиняемыми  въ  христ1анств'Ь,  и 
явился  проконсуль.  Громадная  толпа  окружила  претор1ю. 
Въ  критическую  минуту  отецъ  Перпетуи  протиснулся  сквозь 

толпу  съ  ребенкомъ  ея.  „ПожалМ  своего  ребенка",  вос- 

кликну лъ  онъ  громкимъ  голосомъ.  „Пощади  сЬдину  отца", 
сказалъ  суд1я,  „сжалься  надъ  своимъ  ребенкомъ,  при- 

неси жертву  кесарю!"  „Не  могу",  отв-Ьчала  святая  Перпе- 

туя.—  „Итакъ,  ты  христ1анка?" — спросилъ  проконсулъ.  „Да, 
я  христ1анка",  съ  твердостью  отв1эча.71а  она.  Проконсулъ 

присудилъ  отдать  ее  на  съ'Ьден1е  зв'Ьрямъ  въ  ближайпп'Й 
язычесшй  праздникъ. 

Филицитата  была  служанкой  Перпетуи  и  неуклонно 

сл'Ьдовала  за  своею  госпожею  и  на  судъ,  и  въ  темничное 

заключеше.  Она  была  беременна  и  въ  темниц'Ь  наступило 
время  родовъ.  Среди  мукъ  рождешя  она  застонала.  Кто-то 
сказалъ  ей:  „а,  если  ты  стонешь  теперь,  что  же  будетъ, 

когда  тебя  бросятъ  зв'Ьрямъ?"  —  „Я  теперь  мучусь  одна,  а 
тогда  и  Господь  понесетъ  мои  страданхя,  потому  что  я  буду 

мучима  за  Него". 
По  римскому  обычаю  т'Ьмъ,  кто  осуждался  на  эту  казнь, 

наканун'Ь  приготовлялся  роскошный  об'Ьдъ  и  давалась  н'^Ь- 
которая  свобода,  Перпетуя    и  ея  товарищи    по  заключенью 
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сподобились  пр1об1цен1я  святыхъ  Таитгь.  Въ  эти  священ- 

ныя  минуты  своды  мрачной  темницгл  огласились  торже- 
ственными п'Ьсног11ш1ями  пъ  честь  Господа  Спасителя. 

Для  казни  былъ  избранъ  день  ро}кден1Я  сына  импера- 

тора, ибо  так1е  торжественные  дни  праздновали  пот'Ьшными 
играми.  Господь  далъ  слабымъ  женщинамъ  силу  безбояз- 

ненно встр'Ьтить  ужасную  смерть.  Сначала  ихъ  жестоко 
били,  .зат'Ьмъ  выпустили  па  нихъ  зв-Ёрей;  наконецъ,  гла- 
Д1аторы  закололи  мужественныхъ  страдалицъ  (|  202  или 

203  г.,  память  ихъ  1  февра.11я). 

Пот  а  ми  и  а  была  еще  юною  д^Ьвицей,  когда,  посл'Ь 
разныхъ  пытокъ  и  истязан1й,  была  приговорена  къ  сож- 

жен1ю  въ  кипящей  смол'Ь,  и  эту  жестокую  казнь  она  пере- 
несла съ  великимъ  мужествомъ.  Страдан1я  ея  произвели 

сильное  впечатл'Ьн1е  на  одного  изъ  воиновъ,  по  имени  Ва- 

силида,.  который  сопровождалъ  ее  къ  м^Ьсту  казни  и  защи- 
щалъ  отъ  оскорблен1й  со  стороны  черни.  Черезъ  три  дня 

посл'Ь  кончины,  Потамина,  уже  въ  прославленн(>мъ  вид^Ь, 
явилась  въ  сновид'Ьн1и  Василиду,  возложила  на  него  в'Ьнецъ 

и  сказала:  „я  умолила  Господа  даровать  теб'Ь  спасен1е". 
Прошло  нЬсколько  времени,  и  товарищи  по  какому  то  слу- 

чаю потребовали  у  Василида  языческой  клятвы.  Василидъ 
отказался  и  объявилтэ,  что  онъ  христ1анинъ.  Ему  сначала 

не  пов'Ьрили:  но,  видя  твердость  испов^Ьдпика,  посадили  его 
въ  темницу  и  казнили.  Въ  темниц'Ь  его  посетили  п'Ькото- 
рые  изъ  христ1анъ,  которымъ  оиъ  разсказалъ  истор!ю  сво- 

его обращен1я  (|  203  г.,  память  20  янв.). 

Великомученица  Анастасия  узор1Ьшительн11на. 

Святая  Лпастас1я  была  дочь  знатпаго  ы  богатаго  рим- 
ляпиЕта.  Отецъ  ея  былъ  язычникъ,  мать — христ1анка.  Отли- 

чаясь умомъ  и  красотою,  она  получила  блестящее  воспи- 
тап1е.  Мать  и  одипъ  ревностный  христ1анинъ,  по  имеип 

Хрисогонъ,    зажгли    въ   ея   се^ъ'щЬ    любовь   ьч)   Христу    и, 
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ради  Его,  ко  всЬмъ  б'Ьднымъ  и  стран{дующимъ,  въ  особен- 
ности же  она  сострадала  заключеннымъ  въ  темницахъ.  По 

кончин'Ь  матери,  она  была,  противъ  своей  воли,  отдана 
въ  замуячество.  Мужъ  ея  былъ  челов'Ькъ  жестокш  и,  опа- 

саясь, что  она  все  богатство  свое  расточитъ  на  заключен- 
ныхъ,  сталъ  держать  ее  взаперти.  Лишенная  свободы  и 

возможности  посещать  томившихся  въ  темницахъ,  она  пи- 
сала своему  воспитателю:  „моли  за  меня  Бога,  за  любовь 

къ  Которохму  я  страдаю  до  изнеможешя"...  Старецъ  ей  отв'Ь- 
тилъ  на  это:  „не  забывай,  что  ходящ1й  по  водамъ  Хри- 

стосъ  силенъ  утишить  всякую  бурю*.  Вскор'Ь  посл'Ь  сего 
мужъ  ея  умеръ,  и  она  получила  свободу.  Теперь  она  уже 
не  ограничивалась  темницами  одного  Рима,  но  переходила 

изъ  города  въ  городъ,  изъ  страны  въ  страну, — доставляла 

узникамъ  пищу,  одежду,  омывала  ихъ  раны,  просила  темнич- 
ныхъ  стражей,  чтобы  они  освобождали  страдальцевъ  отъ 

жел'Ьзныхъ  оковъ,  натиравшихъ  имъ  раны,  и  за  это 
платила  имъ  больш1я  деньги.  За  всЬ  эти  подвиги  челов'Ько- 

люб1Я  и  присвоено  ей  наименован1е  Узор-Ьшительницьт. 
Одинъ  разъ,  придя  въ  темницу  къ  узникамъ,  которымъ  она 

служила  еше  наканун'Ь,  она  не  нашла  ихъ  на  м-Ьст-Ь,  такъ 
какъ  ночью  ВСЁ  они  были  казнены,  и  горько  заплакала. 

Заключивъ  изъ  этого,  что  и  она  христ1анка,  ее  взяли  и 

представили  на  судъ  къ  правителю.  Употреблены  были  всЬ 

м'Ьры,  чтобы  склонить  ее  къ  отречен1ю  отъ  в-Ьры,  но  всЬ  он-Ё 
остались  безусп'Ёшными.  Тогда  присуждена  была  ей  страшная 
казнь:  привязать  къ  четыремъ  столбамъ,  подъ  ними  развести 

огонь  и  сжечь  живую;  но  прежде,  ч'Ьмъ  разгоргЬлось  пламя, 
она  скончалась  (|  около  304  г.  Память  ея  22  декабря). 

Велпко.мученаца  Екатерина  п  царица  Августа. 

Святая  великомученица  Екатерина  родилась  въ  Алексан- 
др1и,  происходила  изъ  знатнаго  рода  и  отличалась  мудро- 
ст1ю  и  красотою. 
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Мног1е  богатые  князья  искали  руки  ея.  Мать  и  родные 
уговаривали  ее  вступить  въ  супружество,  чтобы  богатство 

отца  ея  не  перешло  въ  чуж1я  руки.  Но  она  отказывала 
женихамъ  и  говорила  близкимъ  с воимъ;  „если  хотите,  чтобы 

я  вышла  замужъ,  то  найдите  мн'Ь  юношу,  который  бы  былъ 

мн^Ь  равенъ  по  красотЬ  и  учености".  Одинъ  старецъ-пустын- 
никъ,  челов15КЪ  св'Ьтлаго  ума  и  праведной  жизни,  сказалъ 
ей:  „я  знаю  одного  чуднаго  отрока,  который  превосходитъ 

тебя  во  вс'Ьхъ  твоихъ  даровашяхъ,  н'Ьтъ  ему  подобнаго". 
Въ  заключен1е  бесЬды  онъ  далъ  ей  икону  Пресвятой  Д'Ьвы 

съ  Божественнымъ  Младенцемъ.  Посл'Ь  сего,  ночью,  въ  лег- 
комъ  сн'Ь,  представилось  ей,  что  Царица  Небесная,  окру- 

женная ангелами,  стоитъ  передъ  ней  и  держитъ  на  рукахъ 

Младенца,  и  отъ  Него  исходили  какъ  бы  солнечные  лучи. 

Но  напрасно  старалась  Екатерина  взглянуть  на  лицо  Мла- 

денца. Онъ  отБорачивалъ  отъ  нея  Свой  св'Ьтлый  ликъ.  „Не 
презирай  Твоего  создан1я,  —  говорила  Бож1я  Матерь,  — 

скажи  ей,  что  должна  она  Д'Ьлать,  чтобы  насладиться  славы 

Твоей  и  увид-Ёть  св'Ьтлое  Твое  лицо".  ̂  Пусть  идетъ  она 
къ  старцу,  —  отв-Ьчалъ  Младенецъ,  —  и  узнаетъ  отъ  него, 

что  ей  должно  д-Ьлать". 

Чудный  сонъ  глубоко  поразилъ  д'Ьвушку..  Какъ  только 
настало  утро,  она  пошла  къ  старцу,  упала  къ  ногамъ  его 

и  просила  его  помош.и  и  сов-Ьта.  Старецъ  подробно  объ- 
ясниль  ей  истиЕшую  в-Ьру:  говорилъ  ей  о  блаженств1> 

райском'ь,  о  погибели  гр1зшниковъ.  Мудрая  д-Ьва  смири- 
лась и,  ув'Ьровавъ  вс'Ьмъ  сердцемъ,  приняла  святое  кре- 

щеше. 
Екатерина  возвратилась  домой,  обновившись  душой, 

долго  молилась  она,  много  плакала  и  заснула  посреди  мо- 

литвы своей;  и  вотъ  она  снова  увид'Ьла  во  сн'Ь  Матерь 
Бож1ю;  но  теперь  лицо  Божественнаго  Младенца  обрати- 

лось къ  ней:  Онъ  кротко  и  милостиво  взиралъ  на  д'Ьвицу. 

Переснятая  Д'Ьва  взяла  правую  ру11у  д'Ьвицы.  Божественный 
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Младенецъ  над-Ьдъ  ей  чудный  перстень  и  сказалъ  ей:  „не 

знай  жениха  земного".  Екатерина  проснулась  съ  неизъясни- 
мою радост1ю  въ  сердц'Ь. 

Въ  то  время  прибылъ  въ  Александр1ю  Максиминъ,  со- 

правитель императора  Д1оклит1ана.  Онъ  разослалъ  в'Ьстни- 
ковъ  по  всЬмъ  городамъ,  сзывая  народъ  на  языческ1й  праз- 

дникъ.  Екатерина  скорб'Ьла  о  такомъ  безумств'Ь  царя  и  на- 
рода. Когда  насталъ  день  праздника,  она  пошла  въ  храмъ, 

и  безбоязненно  сказалъ  царю:  „не  стыдно- ли  теб'Ь,  царь, 
молиться  мерзкимъ  идоламъ!  Познай  истиннаго  Бога  без- 
начальнаго  и  безконечнаго;  Имъ  цари  царству ютъ  и  м1ръ 

стоитъ.  Онъ  сошелъ  на  землю  и  сд'Ьлался  Самъ  челов'Ь- 

комъ  для  спасен1Я  нашего".  Максиминъ  заключилъ  ее  въ 
темницу  за  неуважен1е  къ  богамъ.  Зат'Ьмъ  онъ  вел'Ьлъ  со- 

брать ученыхъ,  чтобы  разуб'Ьдить  д'Ьвицу,  но  они  не  могли 
противостать  ей  въ  слов'Ь  и  признали  себя  поб'Ьжденными. 

Царь  не  оставлялъ  однако  нам'Ьрен1я  уб'Ьдить  Екатерину  и 

старался  прельстить  ее  дарами  и  об'Ьщан1ями  почестей  и 
славы.  Но  Екатерина  отв-Ьчала,  что  одежда  мученицы  для 
не  я  краше  царской  багряницы. 

Между  т-Ьмъ  Максиминъ  по  д'Ьламъ  удалился  изъ 
города.  Царица  Августа,  жена  его,  много  слышавшая  о  див- 

ной красот'!^  и  мудрости  Екатерины,  пожелала  вид1зть  ее  и, 

по  ея  уб'Ьждешю,  приняла  в'Ьру  христ1анскую. 
Когда  царь  возвратился,  то  снова  послалъ  за  Екатери- 

ной. Твердость  святой  испов'Ьдницы  снова  возбудила  его 

злобу;  онъ  вел'Ьлъ  принести  колесо  съ  острыми  зубцами  и 
грозилъ  привязать  ее  къ  этому  страшному  орудхю  казни; 

но  и  угрозы  не  устрашили  Екатерину.  Тогда  царь  вел'Ьлъ 
предать  ее  этой  ужасной  казни,  но  едва  только  началось 

мучеше,  какъ  невидимая  сила  сокрушила  оруд1е  муки,  и 
св.  Екатерина  стала  невредима. 

Царица  Августа,  услышавъ  о  случившемся,  вышла  изъ 

дворца  своего  и  стала  укорять  мужа,  какъ  онъ  см'Ьетъ  бо- 



-  ■     78     — 

ротьс/1    съ    Самимъ    Богомъ.    Царь  страшно  разгн'Ьвалс;!  и 
повел1злъ  умертвить  жену  свою. 

На  другой  день  царь  въ  посл'Ьдн1й  разъ  призвалъ  Ека- 
терину и  склонялъ  ее  къ  замужеству  но  и  это  было  на- 

прасно. Видя  тщету  усилш  своихъ,  царь  вел'Ьлъ  предать  ее 

смерти,  и  воин'Ь  отсЬкъ  ей  голову  (память  ея  24  ноября). 

Велпкомучсвица  Варвара  и  мученица  1у.11ан1я. 

Святая  великомученица  Варвара  родилась  въ  Илюпо-ТЁ 
Финик1йскомъ.  Отличаясь  необыкновеннымъ  умомъ  и  дивною 

красотою,  она,  по  желанно  отца  своего  Д1оскора,  жила 

вдали  отъ  родныхъ  и  сверстницъ,  съ  одною  наставницею 

и  н'Ьсколькими  рабынями  въ  башн1>,  которую  отецъ  нарочно 
для  нея  построилъ.  Башня  эта  стояла  на  высокой  гор'Ь, 
съ  которой  открывался  прекрасный  видъ  на  далекое  про- 

странство. „Кто  сотворилъ  все  это?"  —  спросила  она  у 
своей  наставницы.  „Наши  боги",  —  отв'Ьчала  та.  Св.  Вар- 

вара не  удовлетворилась  этимъ  отв'Ьтомъ.  Посл-Ь  долгаго 
собственнаго  размышлен1я,  она  пришла  къ  мысли  объ 

единомъ  Творц'Ё  м1ра,  и  неизъяснимая  радость  наполнила 
ея  душу:  св1этъ  б.иагодати  коснулся  ея,  черезъ  творен1е  она 
познала  Творца. 

Съ  этой  поры  всЬ  помыслы  Св.  Варвары  были  устрем- 

лены къ  тому,  чтобы  полн^Ье  познать  истинное  учен1е  о 

Бог'Ь  и  Его  святой  вол'Ь.  Между  т15мъ,  отецъ  ея  отправился 
на  время  въ  другую  страну.  Получивъ  въ  отсутств1е  его 

большую  свободу,  св.  Варвара  им'Ьла  случай  встр-Ьтиться 
съ  н'Ькоторыми  изъ  женъ-христ1анокъ,  вступила  съ  ними 
въ  бес'Ьду,  и  отъ  нихъ  узнала  то,  чего  жаждала  душа  ея. 
Съ  неизреченною  радостью  приняла  она  святое  крещен1е. 
Но  воть  отецъ  ея  воз1!ратился  и  узналъ,  что  дочь  его, 
такъ  тщательно  имъ  укр1>1ваемая,  пргпшла  христ1анство. 
Страшенъ  былъ  гн1звъ  его;  онъ  подвергъ  ее  }кестокимъ 

истязан1емъ;  потомь,  видя,  что  угрозы  и  наказания  его  оста- 
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ются  безполезными,  еще  бол'Ье  ожесточился  и  передалъ  ее 

на  мучеш'я  начальнику  той  страны,  по  имени  Март1ану.. 
Март1анъ  сначала  хот'Ьлъ  подМствовать  на  нее  ласко- 

вымъ  обращен1емъ,  сталъ  хвалить  красоту  ея  и  ув'Ьщевалъ 
ее  не  уклоняться  отъ  древнихъ  отеческихъ  обычаевъ,  не 

раздражать  отца  непокорствомъ.  На  это  св.  Варвара  отв'Ьчала 
испов'Ёдан1емъ  и  прославлен1емъ  имени  Христа,  Который 

былъ  ей  дороже  всЬхъ  благъ  и  радостей  м1рскихъ.  Уб'Ьдив- 
шись,  что  ув'Ьщан1Я  безполезны,  Март1анъ  вел'Ёлъ  бить  ее 
воловьими  жилами.  Долго  мучили  ее,  но  нич1^мъ  не  могли 

поколебать  ея  твердой  в'Ьры.  Томили  ее  въ  темниц-Ь,  и  это 
оказалось  напраснымъ.  Тогда  она  присуждена  была  къ 

смертной  казни,  и  самъ  Дтоскоръ  отсЬкъ  ей  голову 

(I  около  304  г.)^). 
Твердость  святой  Варвары  въ  испов^Ьдан1и  в'Ьры  такъ  по- 

д'Ьйствовала  на  одну  христ1анку,  по  имени  1ул1ашю,  что  она 

р1зшилась  разд-Ьлить  съ  нею  скорби,  и  заключен1е,  и  истяза- 

Н1Я  на  суд'Ь,  и  мученическую  смерть  (память  ихъ  4  декабря). 
При  такой  твердости  въ  перенесен1и  страдашй,  какую 

показывали  святые  мученики  и  мученицы,  гонешя  со  стороны 
язычниковъ  не  только  не  уничтожили  церкви,  напротивъ  еще 

способствовали  ея  распространенхю.  На  м-Ьсто  пострадавших7) 

являлись  новые  испов'Ёдники  Христовы.  Случались  обра- 

щетя  въ  самой  претор]'и,  какъ  скоро  являлись  туда  свя- 
тые испов-Ёдники.  „Кровь  мучениковъ — есть  сЬмя  христ1анъ", 

сказалъ  одинъ  изъ  церковныхъ  учителей.  Гонешя  способ- 

ствовали распространен1ю  христ1анства  т-Ьмъ  еще,  что  раз- 

с'ЬиБавш1еся,  по  причин'Ё  ихъ,  христ1ане,  куда  ни  приходили, 
всюду  насаждали  сЁмена  в'Ьры.  Гонен1я  держали  в'Ьрую- 
щихъ  на  страж-Ь  в-Ёры  и  церкви,  въ  непрестанной  бодрости, 
способствовали  къ  возбужден1ю  духа  в-^ры  и  взаимной  любви 
и  къ  очищен1ю  церкви  отъ  людей  слабыхъ  и  недостойныхъ 

быть  ея  членаш!  (очищали  золото  отъ  прим-Ьсей). 

•)  Мощи    св.    великомученицы    Варвары  почиваютъ  въ  г.  Шев*,  въ 
Михайловском-ь  монастыр-Ь. 
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Апологеты. 

Со  11-го  в1эка  появляются  въ  церкви  апологеты  или  за- 

щитники христ1анской  в-^ры.  Одни  изъ  нихъ  подавали  свои 
аполог1и  императорамъ  и  правителямъ  римской  импер1И, 
желая  расположить  ихъ  въ  пользу  христ1анъ.  Друг1е  писали 

въ  защиту  христ1анской  в-Ьры  противъ  нападенш  на  хри- 
ст1анство  со  стороны  языческой  философ1и  и  вообще  язы- 

чества. Наибол'Ье  изв1эстные  изъ  апологетовъ:  Кодратъ, 
епископъ  авинск1й,  (|зилософъ  Аристидъ,  святый  1устинъ  фи- 
лософъ,  Мелитонъ,  епископъ  сард1йск1й,  Леинагоръ,  Тер- 

тулл1анъ,  пресвитеръ  кареагенскш,  Минуцш  Феликсъ,  фило- 
софъ  Ермш  и  учители  Александрхйской  школы  Климентъ 
и  Оригенъ. 

Оригенъ  въ  особенности  прославился  необыкновенными 

дарован1ями  и  колоссальными  трудами.  Получивъ  первона- 
чальное образован1е  подъ  руководствомъ  своего  отца,  Лео- 

нида, онъ  въ  д-Ьтскихъ  годахъ  удивлялъ  его  глубокими  во- 

просами о  внутреннемъ  смысл'Ь  Священнаго  Писашя.  Осмьнад- 
цати  л15тъ  отъ  роду,  онъ  уже  былъ  начальникомъ  алексан- 

др1йскаго  училища  и  руководителемъ  великой  борьбы,  ко- 

торую вела  эта  знаменитая  щкола  съ  учеными  представи- 

телями язычества.  Какъ  апологетъ,  онъ  изв'Ёстенъ  зам'Ь- 

чательнымъ  трудомъ:  „шесть  книгъ  противъ  Цельса", — 
одного  изъ  самыхъ  злыхъ  враговъ  христ1анства.  Обладая 

всестороннею  ученостью,  Оригенъ  писалъ  сочинен1Я  и  по 

другимъ  отраслямъ  богословской  науки.  Древн!е  приписы- 

вали ему  /^о  6,000  сочинен1Й  и  усвоили  назван1е — адаманто- 
вый, т.  е.  алмазный.  Въ  особенности  уважаются  труды  его 

по  изъяснен1ю  Священнаго  11нсан1я.  Впрочемъ,  слава  этого 

великаго  челов'Ька  отчасти  затемнена  н1зкоторыми  крайно- 

стями, которыя  допускалъ  онъ  въ  своихъ  взглядахъ  (мн-Ь- 
Н1е  о  предсуществован1И  дуигь,  объ  одновременномъ  паде- 

111И  пх'ь.  о  прекращеп1и  в1зчныхъ  мукъ  и  прощен1и  д1авола). 
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§  22.   Обращен1е  Константина  Великаго. 

Императоръ  Константинъ  Велик1й  былъ  сынъ  Констанц1я 

Хлора,  управлявшаго  западною  частью  Римской  Илперш 

(Галл1ей  и  Британ1ей),  и  святой  равноапостольной  Елены. 
По  желан1ю  Императора  Д1оклит1ана,  онъ  въ  юныхъ  годахъ 

(18-ти  Л'Ьтъ)  былъ  взятъ  отъ  родителей,  въ  качеств-Ё  залож- 
ника, и  жилъ  при  двор-Ь  его  въ  Никомид1И.  Когда  Д1окли- 

т1анъ  отказался  отъ  престола,  Константинъ  возвратился  въ 

Галлш  и  въ  306  году  (по  смерти  Императора  Констанщя) 
былъ  провозглашенъ  иыператоромъ. 

Къ  принят1ю  христханства  онъ  былъ  предрасположенъ 

своею  матерью.  Отецъ  его,  хотя  былъ  язычникъ,  нопокро- 

вительствовалъ  христ1анамъ,  видя,  что  христ1ане  —  в'Ьрные 
слуги  и  честные  граждане.  При  двор'Ь  Д1оклит1ана  въ  то 
время,  когда  еще  онъ  не  былъ  гонителемъ  Церкви,  были 

христ1ане  въ  разныхъ  должностяхъ,  и  Константинъ  им-^лъ 

много  случаевъ  удостов-Ьриться  въ  ихъ  честности  и  предан- 
ности долгу.  Зат-Ьмъ  онъ  вид'Ьлъ  ужасы  гонешя  и  необык- 

новенную твердость  испов-Ьдниковъ  Христовыхъ,  и  это  такя;е 
предрасположило  его  въ  ихъ  пользу  ̂ ). 

По  характеру  своему  д-Ьятельный,  воинственный,  всЬмъ 
доступный  и  щедрый,  при  дальновидномъ  и  проницатель- 
номъ  ум15,  Константинъ  являетъ  черты  ген1я  м1рового,  и 
не  напрасно  былъ  избранъ  Промысломъ  для  совершетя 

величайшаго  переворота   въ  имперти  и  во  всемъ  м1р^Ь. 
Императоръ  Константинъ  въ  свое  царствован1е  боролся 

въ  особенности  съ  тремя  врагами,  и  во  время  этой  борьбы 

постепенно,  но  решительно  склонился  къ  принят1ю  свя- 

той в'Ьры. 
Въ    308    году    онъ    счастливо    вышелъ  изъ  борьбы  съ 

М  Впос.'Х'Ьдствш  Константинъ  самъ  прпзнапался,  что  пребыван1е 
при  дворЪ  Д1оклпт1ана  много  содействовало  его  обращешю  въ  хрпст1ан- 

ство:  яЯ  отчуждался  отъ  бывшпхъ  досед-Ь  правителей,  говорплъ  онъ.  по- 
тому что  впдЬлъ  дикость  ихъ  нравовъ". 
ист     ХГ'ИСТ.    ПГАВ.   ЦЕРКВИ.  .  О 
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импе1)аторомъ  Максим^апомъ  Геркуломъ  и  посп'Ёшилъ  пыра- 
.5ить  свою  благодарность  божеству  богатыми  жертвами  в'ь 
храм1>  Аполлона.  Въ  атомъ  обнаружилась  господствующая 

черта  въ  характер'Ь  Константина:  хотя  от.  оставался  еще 
язычникомъ,  но  былъ  челов'Ькъ  набожный  и  причину  своихъ 

усп'Ьховъ  относилъ  къ  помощи  свыше. 
Въ  312  году  возникла  новая  война  императора  Констан- 

тина съ  кесаремъ  Максент1емъ,  сыномъ  Максим1ана.  Во  время 

этой  войны,  незадолго  до  р-Ьшительной  битвы,  въ  полуден- 
ные часы,  когда  солнце  уже  начало  склоняться  къ  западу, 

Константинъ  собственными  глазами  увид'Ьлъ  на  неб1>  соста- 
вившееся изъ  св-Ьта  знамен1е  креста  съ  надписью:  „симъ  по- 

б'Ьждай''.  Ночью  въ  сновид'Ьн1и  Господь  явился  ему  съ  т'Ьмъ 
же  знамен]  емъ  креста  и  сказалъ,  что  этимъ  знамен1емъ  онъ 

поб'Ьдитъ  врага.  Одержавъ  поб'Ьду  надь  Л1аксент1емь,  Кон- 

стантинъ торжественно  вошелъ  въ  Римъ  и  зд-Ьсь  на  площади 
вел'Ьлъ  поставить  свою  статую  съ  крестомъ  въ  правой  рук-Ь 
и  съ  надписью:  „этимъ  спасите льнымъ  знаменемъ  я  спасъ 

городъ  отъ  ига  тирана".  Посл-Ь  этой  поб1эДЫ  императоръ 
Константинъ  вм'Ьст'Ё  съ  зятемъ  своимъ  Ликин1емъ  издалъ 

въ  Милан-Ь  первый  мани(])е.стъ,  дозволявшш  всЬмъ  без'ь 
ст'Ьснен1я  принимать  христ1анство.  Вторымъ  маиифестомъ, 

подписапнымъ  имъ  же  въ  313  году,  предписывалось  воз-' 
иратить  христ1анамъ  м'Ьста  богослулхебныхъ  собран1Й  и  всЬ 
недвижимыя  имущества,  отнятыя  во  время  гонен1Й. 

Между  Т'Ьмъ  дружеск1я  отношен1Я  императоровъ  Констан- 
тина и  Ликин1я  мало-по-малу  разстраивались  и  перешли  въ 

открытую  борьбу.  Эта  борьба  должна  была  р'Ьшпть  судьбу 
христ1анства  въ  римской  импер1и,  потому  что  Ликип1й,  подо- 
зр'Ьвая  восточныхъ  христ1анъ  въ  большей  привязанности  къ 

Константину,  ч-Ьмъ  къ  нему,  сталъ  сначала  ст-Ьснять  пхъ, 
а  потомъ  перешелъ  и  къ  открытому  па  пихъ  гонен1ю,  а 
Константинъ  явно  покровительствовал!.  хрпст1анамъ.  Оба 

императора    готовились    къ    решительной   борьб-Ь,   каждый 
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сообразно  съ  своею  в-Ьрою.  Оракулы  предв-Ьщали  поб-Ьду 
Ликин1ю;  христ1ане  молились  за  Константина.  Богъ  даро- 

валъ  поб'Ьду  Константину  (въ  битв^Ь  при  Адр1анопол'Ь 
323  г.).  Ликинш  лишился  престола  и  жизни.  Константинъ 

сделался  единодержавнымъ  и  христ1анство  востор}кество- 
вало. 

Императоръ  Константинъ  всю  свою  жизнь  посвятилъ 

благу  Церкви  и  сд'Ьлалъ  столько  добра  ей,  что  заслужилъ 
наименован1е  равноапостольнаго.  Съ  его  времени  государ- 
ственныя  учрежден1я,  законы,  военная  служба  ведутъ  свое 

д-Ьло  въ  зависимости  отъ  т-Ьхъ  требованш,  как1я  заклю- 

чаются въ  христханств'Ь. 
Какъ  частныя  м  1фы  и  д'Ьйствхя  императора  Константина 

въ  пользу  христ1анства,  кром-Ь  вышеозначенныхъ  эдиктовъ, 

въ  порядк1з  времени  можно  указать,  с л'^Ьдующхя:  онъ  прекра- 
тилъ  языческ1я  игры  (31^  г.),  освободилъ  духовенство  отъ 

гражданскихъ  должностей  и  церковныя  земли  отъ  общихъ 

повинностей  (313— 315г.),  отм-Ьнилъ  казнь  черезъ  распят1е 
и  издалъ  строг1й  закопъ  противъ  1удеевъ,  возстававшихъ 

на  Церковь  (31 5  г.),  дозволилъ  совершать  освобождеше  рабовъ 

при  церквахъ  безъ  особьтхъ  формальностей,  которыя  были 

очень  затруднительны  при  совершен1и  этого  д-Ьла  въ  граж- 
данскихъ судахъ(316  г.),  запретилъ  частнымъ  лицамъ  при- 

носить жертвы  идоламъ  и  обраш;аться  къ  гадашямъ  у  себя 

на  дому,  оставивъ  это  право  только  обш,ествамъ  (319  г.), 

повел-Ьдъ  по  всей  импер1и  праздновать  воскресный  день 

(321  г.),  отм-Ьнилъ  бывш1е  у  римлянъ  законы  протршъ  без- 

брач1я  (въ  огражден1е  христ1анскихъ  д'Ьвственниковъ  и  д'Ьв- 
ственницъ)  и  предоставилъ  Церкви  право  получать  имуще- 

ства по  зав-Ьщантямъ;  допустилъ  христ1анъ  къ  занят1Ю 
высшихъ  государственныхъ  должностей,  приказалъ  строить 

христ1анск1е  храмы  и  запретилъ  вносить  въ  нихъ,  по 

обычаю,  существовавшему  въ  языческихъ  капищахъ,  импе- 
раторск1Я  статуи  и  изображения  (325  г.). 
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Бол'Ье  всего  императоръ  Констянтинъ  встр'Ьчалъ  про- 
ТИВ0ДФЙСТВ1Я  себ'Ь  въ  Рим1^,  гд-!^  въ  особенности  сильна 

была  языческая  партия.  Это  противод'Ьйств1е  язычниковъ, 
обнарунспвшееся  въ  особенности  во  время  празднован1я 

Константиномъ  ХХ-Л'Ьт1я  своего  царствован1я,  охладило  его 

къ  прежней  столиц'Ь  государст1^а.  Наконецъ,  онъ  совершенно 
оставилъ  Римъ,  основалъ  себ'Ь  новую  собственно  христ1ан- 
скую  столицу  на  берегахъ  Босфора  и  пригласилъ  христ1ан- 
скихъ  епископовъ  торжественно  освятить  ее  (Константино- 

поль). Вм'Ьсто  языческихъ  капищъ,  въ  этой  новой  столиц'Ь 

Импер1И  стали  воздвигать  христ1анск1е  храмы,  вм^Ьсто  статуй 
языческихъ  боговъ  и  богинь  ставить  священныя  изобра- 
жен1я. 

Со  времени  Константина  1ерусалимъ  опять  сталъ  назы- 
ваться этимъ  именемъ,  вм^зсто  назван1я  Эл1я  Капитолина, 

даннаго  ему  при  Адр1ан^Ь. 
Мать  Константина,  святая  царица  Елена,  по  его  по- 

ручен110,  отправилась  въ  Палестину.  Зд1^сь  она  обр'Ьла 
крестъ  Господень,  устроила  храмы  на  Голго01з,  на  Елеон- 
ской  гор-Ь,  въ  Виелеем-Ь  и  въ  Феврон-Ь  у  дуба  Мамвр1Й- 
скаго. 

Императоръ  Константинъ  съ  живымъ  вниман1емъ  отно- 
сился къ  волнешямъ,  как1я  возбуждали  въ  Церкви  расколъ 

донатистовъ  и  особенно  ересь  Ар1я,  и  всячески  старался 

о  примиренш  разд'Ьленныхъ.  Одна  изъ  великихъ  заслугъ 
Константина  —  созван1е  1-го  вселенскаго  собора. 

Преданный  всею  душою  Церкви,  Константинъ,  однако, 

по  обычаю  того  времени,  до  посл'Ьдпихъ  дней  жизни  отла- 
галъ  принят1е  крещен!  я.  Когда  же  почувствовалъ  пред- 

смертную болФ^знь,  то  съ  благогов'Ьн1ем7.  принялъ  это  ве- 
ликое таинство  и  мирно,  среди  молитвы,  скончался  21  мая 

337  года.  Истор1Я  усвоила  ему  имя  Великаго.  Церковь  за 

велик1я  заслуги,  оказанныя  ршъ,  именуетъ  его  равноапо- 
стольнымъ. 
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§  23.     Последняя    борьба   язычества   съ   христ!анствомъ  въ 

Римской    импер1и    и   онончательное    торжество    христ|'анства 
надъ  язычествомъ. 

Не  смотря  на  благ1я  м-йры  императора  Константина  въ 
пользу  Церкви,  язычество  было  еще  сильно  въ  Римской 

импер1и.  Сыновья  Константина:  Константинъ  П,  Константъ 

и  Констанц1Й  не  им15ли  его  такта  и  искусства  въ  упра- 
влеши  имнер1ей  и  раздражали  языческую  нарт1ю.  Язычники 

усп'Ьли  подготовиться  къ  борьб'Ь  съ  христ1анствомъ  и  нашли 

себ'Ь   оруд1е   и  руководителя  въ  лиц'Ь  императора  Юл1ана. 

Юл1анъ  — оынъ  Юл1я  Константа,  брата  Константина  Великаго. 
Боковыя  линш  царскаго  рода  не  пользовались  расположешемъ  войска, 

которое,  посл-Ь  смерти  Константина,  объявило,  что  иыпер1ею  должны 
управлять  только  его  прямые  наследники.  Впосл'Ьдств1и  отецъ  и  н'Ь- 
которые  родственники  Юлхана  были  умерщвлены,  если  не  съ  согла- 
с1я,  то  и  не  безъ  ведома  императора  Констанц1я.  Юл1анъ  же  съ 
братомъ  Галломъ  былъ  удаленъ  въ  уединенное  поместье  близъ  Кеса- 
сар1п  Каппадокшской.  Въ  этой  мрачной  истор1и  детства  Юлхана  ле- 
жптъ  первая  причина  его  нерасположешя  къ  хрпспанамъ.  Воспита- 
ше  въ  уединен1и,  вдали  отъ  двора,  предназначен1е  къ  духовному 

зван1ю,  —  съ  ц-Ьлш  чрезъ  это  заградить  путь  къ  престолу,  вредное 
вл]ян1е  хр1анскихъ  учителей  —  усилили  въ  Юл1ан'Ь  это  непр1язненное 
расположеше.  Языческая  парт1я  приметила  удобное  для  себя  оруд1е, 
вошла  съ  нпмъ  въ  тайныя  сношен1я  и  съум-Ьла  разжечь  искру  вражды 
въ  пламя.  Ему  постарались  раскрыть  миеы  язычества  въ  самомъ 

привлекател1Н0мъ  вид'б  и,  подстрекая  саыолюб1е,  уверили  его,  что 
онъ  призванъ  богами  возвратить  древней  религш  силу  и  блескъ.  Впо- 
с.1'Ьдствш  Юл]анъ  былъ  воззращенъ  ко  двору  съ  титуломъ  кесаря,  и 
ему  дозволено  было  продоля{ать  свое  образован1е  въ  Никомид1и  и 

Аеинахъ.  оД']^сь  для  языческпхъ  риторовъ  и  софистовъ  открылась 
полная  возможность  дМствовать  на  Юл1ана  въ  желательномъ  для 
нпхъ  направлен1и.  Преданный  уже  всЬмъ  сердцемъ  язычеству,  Юл1анъ, 
однако  же,  долженъ  былъ  хитрить  и  притворяться,  чтобы  не  возбу- 

дить подозр^нШ  Констанц1я,  а  это  еще  сильн'Ье  разжига.10  его  не- 
нависть къ  христ1анству.  Въ  361  г.  Юл1анъ,  начальствуя  войсками 

въ  Галл1и,  возмутился  протпвъ  Констанц1я,  овлад'Ьлъ  престоломъ  и 
открыто  объявилъ  себя  язычникомъ. 

Императоръ  10л1анъ  обладалъ  зам-Ьчательными  способ - 

мостями,  отличался,  какъ  храбрый  полководецъ,  неутоми- 
ный   въ  трудахъ,  и  могъ  быть  хорошимъ  правителемъ,  если 
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бы  не  былъ  уплекаемъ  враждою  К1>  христ1а11амъ.  Эта  вражда? 

портила  его  характеръ  и  приводила  его  къ  д'1зйств1ямъ  без- 

разсуднымъ.  Подъ  мнимою  добросов'Ьстност1Ю  онъ  скрывалъ 
безсердечное  коварство,  подъ  показною  терпимост1ю  глу- 

боко затаенную  злобу. 

Въ  начал'Ь  своего  правления  Юлханъ  вызвалъ  изъ  зато- 
чен1я  православныхъ  епископовъ,  сосланныхъ  ар1аниномъ 
Констанц1емъ,  и  оставилъ  ар1анскихъ  епископовъ  при  ихъ 

м'Ьстахъ.  Предоставляя  тЪыъ  и  другимъ  свободу  д^Ьйствш, 
онъ  расчитывалъ,  что  среди  борьбы  и  раздоровъ  падетъ 

христ1анство.  Онъ  запретилъ  въ  христханскихъ  школахъ 

объяснять  древнихъ  поэтовъ  и  философовъ,  подъ  т-Ьмъ  пред- 

логомъ,  будто  бы  этимъ  оскорбляются  боги,  восп'Ьтые  и 
прославленные  въ  ихъ  произведен1яхъ;  ввелъ  въ  войскахъ 

знамена  съ  изображен1емъ  боговъ  и  разныя  языческ1я  цере- 

мон1и;  вел15лъ  окроплять  идоложертвенною  кровш  съ-Ьстные 
припасы,  продаваемые  11а  рынкахъ  (память  великомученика 

веодора  Тирона);  запретилъ  в'Ьрующимъ  именоваться  хри- 
ст1анами  и  для  унижен1я  ихъ  далъ  имъ  новое  назван1е  „га- 

лилеяне". Въ  то  же  время  перенималъ  мног1е  обычаи  у 
христ1анъ  и  старался  прививать  къ  язычеству:  напр.,  вел'Ьлъ 
жрецамъ  объяснять  миеы  народу,  учредилъ  при  капищахъ 
страшюпршмницы  и  друг1я  благотворительныя  заведен! я, 
отличалъ  жрецовъ  почестями  и  требовалъ  отъ  нихъ  строгой 
жизни. 

Отъ  этихъ  коварныхъ  средствъ  Юл1анъ  мало-по-малу 

перешелъ  къ  явнымъ' м-Ьранъ  насил1я:  повел'Ьлъ,  чтобы  хри- 
ст1апе  возвратили  язычникамъ  тЪ  м-Ьста,  гд'Ь  стояли  капища, 
и  на  ихъ  средства  возстановлялъ  эти  капища;  лишалъ 

христ1апъ  должностей  и  им-Ёнш;  въ  спорахъ  и  тяжбахъ 
христ1анъ  съ  язычниками  всегда  были  правы  у  него  по- 

сл'Ьдн1е.  Для  того,  чтобы  оскорбить  христ1анское  чувство, 
Юл1анъ  далъ  1удеямъ  дозво.1ен1е  и  средства  возстановить 

храмъ  въ  Герусалим^Ь.  Наконецъ,  задумавъ  походъ  въ  Пер- 
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С1Ю,  объявилъ,  что,  если  боги  дадутъ  ему  поб'Ьду,  то  онъ 
истребитъ  христ1анство.  Христхане  съ  ужасомъ  ожидали 

возвращешя  временъ  Нерона,  Дек1я  и  Д1оклит1ана. 

Однако  вс^  усил1я  Юл1ана  возстановить  язычество  ' 
были  безуспешны.  Жрецы  не  исполняли  требован1й  Юл1ана 

и,  вм'Ьсто  нихъ,  ему  сажощ  приходилось  говорить  пропов-Ьди. 

Христ1ане  же  твердо  переносили  оскорблетя  и  прит-Ьснетя 
Юл1ана  и  старались  разстроить  его  коварные  замыслы.  На- 
конецъ,  сила  Бож1я  явно  обнаружилась  въ  защиту  и  огра- 

Нхдете  святой  в-Ьры.  По  свид'Ьтельству  не  только  христхан- 
скихъ,  но  и  языческихъ  писателей,  землетрясеше  и  клубы 

огня,  вырывавш1еся  изъ-подъ  земли,  заставили  прекратить 

зат'Ьянное  Юлханомъ  возстановлете  1ерусалимскаго  храма. 

Даже  т'Ь  камни,  которые  сохранялись  въ  глубин'Ь  земли 
отъ  прежняго  храма,  были  выброшены,  такъ  что  въ  пол- 

номъ  смысл'Ь  не  осталось  зд'Ёсь  каъшя  на  ка>ш'Ь.  Врагъ 
христ1анства  долженъ  былъ  самъ  сознаться  въ  своелгь  без- 
сил1и,  но  не  раскаялся  въ  своей  зло6±.  Въ  сражеши  съ 

персааш  стр'Ьла  непр1ятельская  поразила  Юлхана.  Изнемогая 
въ  смертныхъ  мукахъ,  онъ  съ  горестью  воскликнулъ:  ,Ты 

поб'Ьдилъ  меня,  Гали.~еянинъ! '^ 
Преемники  Юл1ана  уже  согласно  заботились  отъ  ̂ тъер- 

жден1п  хрлстханства  во  всей  имперхн.  При  император'^  Ва- 
лентинхан-Ё,  управлявшемъ  западною  половиною  шшер1и 
(364 — 375),  язычество  называлось  уже  в'Ьрою  поселянъ 

(ге]1^1о  рао-апогиш).  Сьшъ  его  Гращанъ  (375  —  383).  по 
настоятю  св.  А>шрос1я,  ешхскопа  Мед1оланскаго,  сложилъ 

съ  себя  тш-улъ  верховнаго  первосвященника  (ропШех  та- 
х1т118),  который  еще  до  сихъ  поръ  носили  римсше  импера- 

торы, вел'Ьлъ  вынести  изъ  сената  статую  Викторш  (поб-Ьды), 
лишилъ  языческихъ  жрецовъ  казеннаго  содержан1Я,  отм'Ё- 
нплъ  ихъ  привилегпт  и  погасилъ,  такъ  называемый,  священ- 

ный огонь  весталокъ.  На  восток'Ь  шшераторъ  беодосш  1-й 
(379 — 395)   разрушилъ    языческте   храмы   (между    прочими 
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храмъ  Сераписа  въ  Александр1И,  причемъ  язычники  ожидали 

кошшны  в'Ька)  и  издалъ  законъ,  по  которому  идолослужен1е 
было  отнесено  къ  числу  самыхъ  тяжкихъ  уголовныхъ  пре- 

ступлеп1н  (иаравн'Ь  съ  оскорблеи1емъ  царскаго  величества). 

Язычество,  впрочемъ,  еще  гн'Ьздилось  въ  н'Ькоторыхъ  ы±- 
стахъ  и  находило  опору  въ  аоинской  школ15  неоплатониковъ. 

Императоръ  Юстнн1анъ  (527  —  566)  закрылъ  эту  школу  и 

т'Ёмъ  нанесъ  язычеству  въ  римской  импер1и  посл'Ьднш  ударъ. 

§  24.     Ереси  и  расколы. 

При  самомъ  начал'Ь  Церкви  стали  появляться  въ  ней  раз- 

наго  рода  лжеучен1я.  Истинно  в'Ьрующ1е  (православные)  ста- 
рались принимать  и  усвоять  Откровен1е  Бож1е  во  всей  его 

чистот'Ь,  какъ  оно  передано  въ  своихъ  источникахъ — въ  свя- 
щенномъ  писанш  и  священномъ  предан1и,  а  лжеучители  иска- 

жали учен1е  Откровен1я  прим'Ьсыо  стороннихъ  учен1й.  Перво- 
начально эти  отступлен1я  отъ  истины  касались  всего  строя 

христ1анскаго  учен1я,  которое  искажалось  прим1зсью  воззр-ЬнШ 
либо  1удейскихъ,  либо  языческихъ;  а  потомъ  разнаго  рода 

ереси  начали  развиваться  на  собственно  христханской  почв'Ь. 
Лжеучители,  искажавш1е  христ1анское  учете  привнесе- 

шемъ  въ  него  1удейскихъ  воззр'Ьн1Й,  назывались  1у дей- 

ствую щи  ми  и  евхонитами  (съ  еврейскаго  —  б'Ьдные 
или  по  средствамъ  къ  жизни,  или  по  умственному  разви- 

тию).  Называясь  христ1анами,  они  отрицали  божество  1исуса 

Христа,  признавая  Его  только  великимъ  пророкомъ,  и  по- 
читали необходимымъ  для  спасен1я  соблюден1е  закона  Мои- 

сеева во  всей  его  полнот'Ь. 

Лжеучители,  которые  прим'Ьшивалн  къ  христ1анству  язы- 
ческ1Я  П0НЯТ1Я,  назывались  язычествующими  или  гностиками. 

Они  признавали  два  м1ровыя  начала  —  Бога  и  матер1ю, 

учили  о  в'Ьчной  борьб'Ь  между  ними,  о  господствующихъ 
между  небомъ  и  М1ромъ  низшихъ  божествахъ  —  эонахъ,  о 

сл1зпой   судьб'Ь,    властвующей    въ    дЬлахъ    челов'Ьческихъ. 
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Искуплете  они  полагали  въ  освобожденш  душъ  челов-Ьче- 
скихъ  отъ  узъ  матер1и;  по  ихъ  лжеучешю,  для  совершен1я 

этого  д'Ьла,  посл'Ь  безусп^Ьшныхъ  попытокъ  со  стороны  низ- 
шихъ  эоновъ,  былъ  посланъ  отъ  Бога  самый  высш1Й  эонъ — 

Христосъ,  который  явился  въ  призрачномъ  т'Ьл'Ь  (доке- 
тизмъ),  или,  по  мн1зн1Ю  другихъ,  соединился  съ  святымъ 

челов'Ькомъ  1исусомъ  при  крещенш. 
Во  второмъ  в'Ьк'Ь  почти  одновременно  явились  заблу- 

жден1я  монтанистовъ   и   антитринитар1евъ. 

Н'Ькто  М  о  н  т  а  н  ъ,  примФ^нивъ  къ  себ-Ь  пророчество  Спа- 

сителя о  ниспослаши  Ут-Ьшителя  (1оан.  15,  26;  16,  12 — 13), 
объявилъ,  что  онъ  именно  и  посланъ  Богомъ  для  обновлешя 

Церкви.  Отличрггельными  чертами  секты  монтанистовъ  были 

чрезмерная  возбужденность  чувства  и  самопревозношен1е, 

стремлен1е  якобы  возстановить  въ  Церкви  дисциплину  и  жизнь 
первыхъ  христ1анъ,  наклонность  къ  ложнымъ  вдохновешямъ  и 

крайнему  изув'Ьрству  въ  умерщвлен1и  плоти.  Зараженные  гор- 
дынею, они  только  себя  считали  духовными  христ1анами,  всЬхъ 

же  остальныхъ  называли  людьми   душевными  и  плотскими. 

Антитринитар1и — это  общее  назвате  многихъ  сектъ, 
которыя,  отвергая  догматъ  Св.  Троицы,  признавали  только 
единаго  Бога  Отца,  а  Второе  и  Третье  Лица  Пресвятыя 
Троицы  почитали  или  божественными  силами  (динамисты), 

или  только  формами  откровен1я  единаго  божества  (мода- 

листы).  По  лжеученхю  ихъ,  сей  единый  Богъ  во  Христ'Ь  сталъ 
челов-Ькомъ,  былъ  распятъ,  страдалъ  и  умеръ;  такъ  какъ 
они  признавали  страдашя  Бога  Отца,  то  отсюда  произошло 

ихъ  назван1е  патрипасс1анами  ^). 
Высшаго  своего  развит1я  ересь  антитринитар1евъ  достигла 

въ  третьемъ  в-Ьк-к  въ  ученш  Павла,  бывшаго  епископомъ 
въ  Ант1охш,  по  м*сту  родины  (г.  Самосаты)  называемаго 

Самосатскимъ,  и  Саве  л  л  1я,  пресвитера  изъ  города  Пто- 
лемаиды.    Первый    отвергалъ    учен1е    о    божеств1э    Господа 

\  Отъ  греческпхъ  елозь  ттахт^р  отецъ  и  тсосохш  страдаю. 
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нашего  Тисуса  Христа,  признавая  Его  только  челов'Ькомъ, 
исполненнымъ  особенной  божественной  мудрости;  второй, 

придерживаясь  заблужден1й  патрипасс1анъ,  училъ,  что  еди- 

ный Богъ  являлся  въ  лир-Ь,  то  какъ  Отецъ  (давалъ  законы 
евреямъ),  то  какъ  Сынъ  (просв15ТИлъ  М1ръ  Евапгел1емъ),  то 

какъ  Святой  Духъ   (д'кйствуетъ  въ   сердцахъ  в'Ьрующихъ). 

Въ  III  ъ'ЬуЛ  явилась  секта,  которая  нмЬла  притязап1е  возстано- 
внть  древнюю  языческую  релнг1ю,  именно  Зороастрову,  и  не  только 
исказить  хрис/папстпо,  но  и  совершенно  заменить  его.  Основатслемъ 
этой  секты  былъ  нЬкто  Манесъ.  По  пропсхожден1ю  вавилонянинъ, 

онъ  былъ  крещенъ  въ  христ1авскую  в-^ру  и  даже  возведенъ  въ  сте- 
пень пресвитера,  но  вскор'Ь  былъ  изверженъ  п;^ъ  нея  за  прив'.'ржен- 

ность  къ  язычеству.  Посл-Ь  сего  онь  много  путешествовалъ,  и  въ  Тур- 
кестанЬ,  заключившись  въ  одной  иещерЬ,  обдумалъ  систему  своего 
лжеучен1я.  Основныя  черты  манихейства  сл-Ьдугоиин:  1)  самостоя- 

тельно существуютъ  два  царства:  св1.та  и  тьмы;  2)  съ  н-Ькотораго 
времени  они  находятся  въ  борьб'Ь  между  собою;  3)  во  время  этой 
борьбы  отд'Ьльпыя  частицы  сь-Ьта  остались  во  тьм!;,  и  пзъ  этого  см'Ь- 
шен1я  св'Ьта  и  тьмы  произошолъ  нашъ  М1ръ;  4)  св15товыя  частицы, 
заключенный  въ  м1р'Ь  матер1и,  постоянно  жаждутъ  своего  освобо- 
ждеп1я;  5)  освобожден1ю  ихъ  и  вообще  м1ропой  души  изъ  узъ  ма- 
'1ер]и  помогаютъ  Христосъ  и  Святый  Духъ;  первый  живетъ  въ  долнц-Ь 
и  лунФ),  второй — въ  эфяр'Ь,  окружающемъ  землю  п  друпя  м1ровыя 
т-Ьла;  (3)  въ  челов-Ьк-Ь  дв-Ь  души— добрая  и  злая,  которыя  между  со- 

бою постоянно  воюютъ;  7)  порокъ  и  разнаго  рода  злодМства  поэтому 
вовсе  не  преступлен1е,  а  только  несч&ст1е, 

Вм^Ьст-Ё  съ  ересями  появи.11ись  въ  Церкви  расколы.  Такъ 

на.зываются  отпаден1я  отъ  единства  церковнаго  изъ-за  раз- 

номысл1я  не  по  вопросамъ  в'Ьроучен1я  (каковы  ереси),  а  по 

вопросамъ,  касающимся  обрядовъ,  богослу:кен1я  и  упра- 

влен1Я  церковнаго.  Изъ  расколовъ  древней  церкви  въ  особен- 

ности изв'Ьстны  расколы  новац1анъ  и  донатистовъ. 

Расколъ  новац,1анъ  вышелъ  изъ  враждебныхъ  отно- 

шенш  пресвитеровъ  (Новата  въ  Кароаген'^Ь  и  Новац1я  въ 

Рим-Ь)  къ  власти  ихъ  епископовъ  (Кипр1ана  и  Корнил1я)  и 

сосредоточился  на  вопросе  о  падшихъ,  т.  е.  изм'кнившихъ 

в-Ьр'Ь  во  время  гонен1я  Дек1ева.  Вопреки  постоянной  прак- 

тик'Ь  Церкви  и  постановленью  пом'Ьстных'ь  соборовъ,  нова- 
ц1ане  требовали,  чтобы  падине  во  время   гонентя  и  вообще 
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подвергавш1еся  смертнымъ  гр'Ьхамъ  были  принимаемы  въ 
Церковь  не  иначе,  какъ  черезъ  повтореше  крещен1я. 

Раскол ъ  донатистовъ  возникъ  въ  Африк'Ь  по 
поводу  поставлен1я  кароагенскимъ  епископомъ  Цецил1я.  Къ 

избран1ю  его  не  были  приглашены  епископы  изъ  Ну- 

мид1и,  которые  и  объявили  это  избран1е  нед'Ьйствитель- 
нымъ  и,  подъ  вл1ян1емъ  одной  богатой  женщины — Лукиллы, 

избрали  въ  Кареагенъ  другого  епископа,  по  имени  Ма1о- 
рина.  По  смерти  Ма1орина,  тою  же  партхею  былъ  избраиъ 
Донатъ,  который  былъ  главнымъ  вииовникомъ  всей  этой 

смуты  и  далъ  свое  имя  возникшей  изъ  нея  раскольниче- 

ской сект'Ь.  Донатисты  поносили  Церковь,  яко  бы  заразив- 

шуюся ересями,  и  себ'Ь  однимъ  присвоили  право  называться 
истинною  Церковью  Христовою.  Насильственно  отнимая  у 
православныхъ  храмы,  они  тпдательно  вымывали  ихъ,  многое 

соскабливали  и  сожигали,  какъ  бы  какую  нечистоту. 

Въ  особенности  еретики  стали  волновать  Церковь  въ  то 

время,  когда  прекратились  вн'Ьшнтя  гоненхя  на  нее,  и  хри- 

ст1анская  в'Ьра  была  объявлена  господствующею  въ  римской 
импер1и.  Люди,  обладавш1е  иногда  довольно  значительною 

ученостью,  фарисейски  набожные,  но  непреклонной  духов- 

ной гордости,  всл'Ьдств1е  какихъ-либо  обманутыхъ  надеждъ 

и  оскорбленнаго  самолюб1я,  распространяли  между  в-Ёрую- 

щими  свои  лжеучен1я,  находили  себ-Ь  покровителей  и  при- 
верженцевъ  въ  сильныхъ  м1ра  и  иногда  на  долгое  время 

возмущали  миръ  Церкви.  Но,  по  устроен1ю  Промысла  Бож1я, 
то  зло,  которое  нанесли  Церкви  еретики,  обратилось  къ 

благу  ея.  По  поводу  этихъ  лжеучен1Й  были  созваны  все- 

ленск1е  соборы,  на  которыхъ  было  выяснено  и  опред-блено, 
насколько  это  было  возможно,  учен1е  объ  основныхъ  исти- 

нахъ  (догматахъ)  в'Ьры;  съ  другой  стороны,  въ  борьб-Ь  съ 
еретиками  возвысились  и  прославились  велик1е  святители  и 

учители,  которые  въ  свортхъ  творен1яхъ  раскрыли  истину 
православ1я  и  служатъ  украшенхемъ  и  славою  Церкви. 
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§  25.  Вселенск|'е  соборы. 

Первый  вселенск1й  собор ъ  былъ  созванъ  по  по- 

воду лжеучен1я  Ар1я,  который  утверждалъ,  что  Сынъ  Бож1Й 

не  есть  Боп.  единосущный  и  равночестный  Отцу,  но  только 

первое  и  совершеннейшее  творен1е  Бож1е,  и  не  безначаленъ, 

но  сотБоренъ  во  времени,  и  если  на.зывается  Богомъ,  то  не 

по  существу,  а  только  потому,  что  Онъ  выше  вс^Ьхъ  тварей 
по  своимъ  совершенствамъ. 

Воспитанникъ  анпохШской  школы,  Ар1й  былъ  однимъ  изъ  наи- 
бол'Ье  впдныхъ  пресвитеровъ  въ  Александр!!!  (настоятелемъ  Цер1сви 
въ  БавЕал1и— лучшей  части  города)  и  отличалса,  съ  одной  стороны, 
дарован1ями  и  ученостью,  съ  другой  —  непом-Ьрною  гордост1Ю.  Само- 

любие его  было  оскорблено  тЬмъ,  что,  при  пзбранп!  арх1епископа 
въ  Але1;сандр1ю,  ему  предпочтенъ  былъ  нресвнтеръ  Александръ,  въ 
11рот!1Бность  Арио  отличавш1йся  кротост1ю  и  смирен1емъ.  Начавъ  съ 

осуждсн1я  пропов-Ьд!!,  С1сазанной  еиископоыъ,  онъ  постепенно  иере- 
шелъ  къ  отрпцан1ю  сов'Ьчности  Сына  Бож1я  Богу  Отцу  и  божества 
Его.  Арх1еппскоиь  Алекса!1дръ  старался  вразумить  заблуждавшагося 
кротост1ю,  но  безуспкпно.  Ар1Й  не  1!01сорился  и  опред'1]лен1ю  пом-Ьст- 
паго  собора,  бывшаго  въ  Александр1и,  и  б'Ьжалъ  въ  Аз1ю,  гд'Ь  на- 
шелъ  себ'Ь  сообщнтсовъ  и  спльнаго  покровителя  въ  лицЬ  товарища 
по  школЬ  Евсев1Я,  епископа  ни!СомидШскаго,  который  былъ  особенно 
близо1съ  ко  двору  императора.  Къ  усиленш  артанскихъ  споровъ, 
сверхъ  сего,  содействовало  давнее  соперничество  между  школами 
алексапдр1йс1;01о  и  антюхШскою,  пристраст1е  многихъ  1гЪ  софпстиче- 
скимъ  спорамъ  и  желан1е  сблизить  христ1ансиую  в^ру  съ  учсн1емъ 

философскихъ  школъ  посл'Ьдпяго  времени.  Имиераторъ  Константинъ 
Д'Ьлалъ  попытки  къ  примирен1ю,  по  его  мн'Ьн110,  враждовавшихъ  лицъ, 
чтобы  прекратить  волнен1е  въ  Церкви.  По  попытки  эти  не  им-Ьди  п 
не  могли  им'Ьть  успЬха,  та1;ъ  какъ  д'Ьло  касалось  самыхъ  основъ 
В'1)р1Л.  Тогда  по  сов'Ьту,  ка!;ъ  думаютъ,  Ос1и,  особенно  уважаемаго 
имъ  епископа  Кордовы,  и  на  основац1и  запов-Ьди  Христовой  (Мо.  18, 
17),  0!1ъ  р'Ьшился  созвать  епископовъ,  по  возможности,  изъ  всЬхъ 
хрыст1а11скихъ  странъ  и  областей,  для  утвержден1я  истиннаго  учен1я 
в'Ьры  и  благочи!11я  христ1анскаго. 

По  приглашен1ю  императора  Константина,  318  еписко- 

повъ собрались  въ  город'Ь  Нике^Ь.  20  мая  325  г.  торже- 

ственно открытъ  былъ  соборъ  въ  одной  изъ  залъ  импера- 
торскаго  дворца,  въ  присутств1и  самого  императора.  Мног1е 

изъ  этихъ  святителей  были  прославлены  святостью  жизни, 

силою  чудесъ  и  страдашями  за  в-^ру  во  время  пос.и'Ьднихъ 
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гонен1й.  Изъ  ыихъ  въ  особенности  зам-Ьчательпы:  святый 

Николай,  арх1епископъ  мирлишйск]"й,  1аковъ,  епископъ  ип- 
зиб1йск1Й,  Спиридонъ  тримиф1йскш,  Пафнутш  изъ  верхней 

биваиды  и  др.  ВсЬ  они  бодро  встали  на  защртту  право- 

славной в-Ьры.  Участ1е  въ  соборныхъ  суждентяхъ  принимали 

н'Ёкоторьте  священники  и  д1аконы,  прибывш1е  вм'Ьст'Ь  съ 
епископами.  Среди  нихъ  въ  особенности  отличался  даромъ 

краснор'Ьч1Я;  знан1емъ  св.  Писан1я  и  искусствомъ  въ  спорахъ 

архид1аконъ  Аеанасш,  впосл1здств1и  александртйскш  арх1- 

епископъ.  Посл-Ё  многихъ  сов-Ьщанш,  лжеучен1е  Ар1я  было 
отвергнуто,  и  утвержденъ  былъ  догматъ  единосущ1я  Сына 

Бож]я  съ  Богомъ  Отцомъ,  а  чтобы  всЬ  православные  хри- 

ст1ане  могли  точно  знать  истинное  учен1е  в-Ёры,  оно  было 

ясно  и  вразумительно  изложено  въ  Сумвол1з.  Это  изло- 

жен1е  почти  безъ  изм'^Ьнен1Я  вошло  въ  первые  семь  членовъ 

пын'Ь  употребляемаго  у  насъ  Символа  в1эры. 

Кром-Ь  сего  соборъ  постанови.71ъ  праздновать  Пасху  въ 

первый  воскресный  день  посл-Ь  весенняго  полнолун1я,  далъ 

первенство  предъ  прочими  митрополитами  тремъ — римскому, 
александр1йскому  и  ант1ох1йскому,  и  сравнялъ  съ  ними  не 

по  власти,  а  по  чести  епископа  зерусалимской  церкви,  до- 

зволилъ  священникамъ,  вступившимъ  въ  бракъ  до  рукопо- 

ложен1Я,  удержать  при  себ-Ь  своихъ  женъ  и  далъ  н'Ькото- 
рыя  друг1я  правила  (всего  20). 

Посл-Ь  перваго  вселенскаго  собора  не  окончились  ар1анск1Я 
смуты.  Ар1ане  пм-Ьлн  при  двор'Ь  сильную  покровительницу  въ  лпц^Ь 
Констанщп,  сестры  императора  Константина.  Она  уб^'^дила  своего 
брата  возвратить  изъ  заточешя  Ар1я  и  н'Ькоторыхъ  нзъ  его  сообщ- 
нпкоБЪ.  Обманутый  двусмысленными  выражен1ями  Ар1Я,  пмператоръ 
пове.11'Ь.1ъ  даяр^е  присоединить  его  къ  Церкви.  Присоединен1е  это  пред- 

положено было  совершить  въ  Александр1и,  такъ  какъ  изъ  клира  сей 
церкви  вышелъ  Ар1й.  Но  когда  александрШскШ  арх1епископъ,  святый 
Аеанас1Й,  отказался  принять  въ  Церковь  еретика,  осужденнаго  все- 
ленскимь  соборомъ,  то  постанов.тено  было  съ  особенною  торжествен- 
Н0СТ1Ю  ввести  его  въ  общенхе  съ  Церков1ю  въ  Константинопол'Ь. 
Судъ  Бож1и  постигъ  нечестивца  на  самомъ  пути  въ  храмъ:  пора- 
ясенный  внезапною   бол-йзнио,  Ар1й  умеръ.  Но  со  смерт1ю  ересена- 
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чальника  ар1анство  не  прекратилось  и  даже  нашло  себ^  прнверженцеиъ 
на  саиомъ  престолЬ.  Императоры  Копстанщй  (337—361)  и  Валентъ 
(,364 — 375),  горяч1е  приверженцы  ар1анстла,  употребляли  вс1.  угил|'я, 
чтобы  сд'Ьлать  его  господству юи^пмъ  въ  импер1И.  Маопе  изъ  право- 
славеыхъ  потерпели  изгнае1е  и  мученическую  смерть.  Между  т-^мъ 
ар\анство  ус!11)Л0  уже  разделиться  на  н-Ьсколько  сектъ,  п  между  про- 

чими выделилась  изъ  него  ересь  Македон1Я.  Македон1й  въ  царство- 
ваихе  ар1аиияа  Валента  былъ  еппскопомъ  въ  Константинопол'];,  но, 
по  происпамъ  самихъ  же  ар1анъ,  былъ  низложенъ  съ  каеедры.  По- 
ссоривптсь  съ  своими  единомышленниками  и  издавна  враждебный 
православ1ю,  Л1акедон1й  вскор11  посл'Ь  сего  и  выступилъ  со  ссоимъ 
лжеучеп1емъ. 

Второй  в  с  е  л  е  II  с  к  I  й  собор  ъ.  Лукеучен1е  Ар1я  уже 

содержало  въ  себ1э  сЬмена  для  развит1я  лжеучен1я  Македо- 
Н1ева.  Отрицая  божество  Второго  Лица  Пресвятыя  Троицы, 

ар1ане  этимъ  самымъ  уже  подрывали  в^Ьру  и  въ  божество 
Святаго  Духа.  Однако-же,  до  н'Ькотораго  времени,  они  сдер- 

живались въ  своихъ  выражен1яхъ  относительно  Третьей 

Упостаси  Пресвятыя  Троицы.  Во  второй  же  половин15 1У  в'Ька 
былъ  сд'Ьланъ  Македон1емъ  опред'Ьленный  выводъ  изъ  аргап- 

ской  ереси  въ  учен1Н  о  Святомъ  Дух^Ь,  впрочемъ  съ  н^Ько- 
торыми  чертами  противными  ар1анству. 

Македон1Й  отрицалъ  божественную  природу  Святаго  Духа 

и  называлъ  Его  твар110  или  силою,  но  эту  силу  призна- 

валъ  равно  подчиненною  какъ  Отцу,  такъ  и  Сыну.  Импе- 
раторъ  Оеодос1й  1-й  созвалъ  второй  вселенски!  соборъ, 

для  прекращен1Я  ар1анскихъ  споровъ  вообще  и  въ  част- 
ности противъ  новой  македонской  ереси — въ  Константино- 

пол'Ь  въ  381  году.  На  этомъ  собор^Ь  присутствовало  150 
православныхъ  епископовъ.  Зд-Ьсь  были  знаменитые  учено- 
ст1ю  и  святост1ю  жизни  святители:  Григор1Й  Богословъ, 

Григор1Й  нисск1й,  Мелет1й  антюх1йск1Й,  Амфилох1Й  икон1й- 

ск1й,  Кириллъ  1ерусалимск1Й.  Отцы  собора  единогласно  осу- 
дили ]',(!•]},  отрасли  ар1анства  и  лжеучен1е  Македон1я  и  утвер- 

дили догматъ  о  равенств-Ь  и  единосущш  Бога  Духа  Свя- 
таго сь  Бо1'омъ  Отцем'ь  и  Богомъ  Сьпюмъ.  На  Констапти- 

нопольскомъ  собор'Ь  Никейск1й  С\*мволъ  былъ  н'Ьсколььо 

дополиепь,  въ  особенности  въ  8  член'Ь,  въ  которомъ  ясными 
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и  опред'Ьленными  чертами  изложено  учен1е  о  Святомъ  Дух'Ь. 
КромЪ  сего  къ  С\*мволу  были  присоединены  еще  четыре 
члена:  о  церкви,  о  таинствахъ,  о  воскресен1и  хмертвыхъ  и 

о  загробной  жизни.  Такимъ  образомъ,  составился  Никео- 

цареградск1й  С\'мволъ  в-Ьры,  который  и  служить  руковод- 
ствомъ  для  Церкви  на  всЬ  времена. 

Изъ  семи  правилъ,  составленныхъ  на  этомъ  собор-Ь  отно- 

сительно церковнаго  благочин1я,  въ  особенности  зам'Ьча- 
тельно  то,  которымъ  константинопольск1й  арх1еписконъ 

сравнивался  въ  преимуществ'Ь  чести  съ  четырьмя  первен- 
ствующими арххенископами  (патр1архами),  съ  предоставле- 

н1емъ  ему  въ  управлеше  всей  области  Фрак1и.  Имя  его  по 

уважен1ю  къ  тому,  что  онъ  былъ  арх1епископомъ  столицы — 

Новаго  Рима,  было  поставлено  непосредственно  посл-Ь  рим- 
скаго  арх1епископа,  выше  арх1епископовъ  александр1Йскаго, 

ант10х1цскаго  и  1ерусалимскаго. 

Трет1й  вселенск1й  соборъ  созванъ  былъ  431  г. 
императоромъ  веодос1емъ  младшимъ  въ  ЕфесЬ,  по  поводу 

лжеучен1я  Нестор1я  О,  который  училъ,  что  Пресвятая  Д'Ьва 

')  Воспптанникъ  ант1ох1йскаго  училща,  Несторш  былъ  въ  А0Т1Ох1п 
же  пресвлтеромъ  и  отличался  краснор-Ьчземъ,  за  что  п  былъ  возвышенъ 
на  каеедру  константинопольскаго  патр1арха,  которую  незадолго  передъ 
симъ  заннмалъ  знаменитый  ант1ох1ецъ  1оаннъ  Златоустъ;  но  Несторш 
далеко  не  былъ  подобенъ  своему  великому  предшественнику.  На  свою 

высокую  каеед^эу  онъ  явился  съ  заимствованнымъ  у  своего  учителя  вео- 
дора  мопсуетскаго  мн-Ьнхемъ  о  томъ,  что  челов^къ  Хисусъ  и  Богъ  Слово 
суть  отдЪльныя  лица,  и  почиталъ  возмошнымъ  только  внешнее  пхъ  со- 
едпнец1е,  пли  соприкосновеше  одного  къ  другому.  Эти  еретичесшя  мысли 
онъ  началъ  высказывать  въ  свопхъ  проповЪдяхъ.  Протпвъ  лжеучен1Я 
Нестор1я  возстади  Кпрпллъ,  патрхархъ  александр1йск1п,  и  Целестпнъ, 

папа  рпмск1п,  п  послЪ  нЪкоторыхъ  безуспЪшныхъ  поиытокъ  къ  враз^'- 
млен1Ю  еретпка,  осудили  его  на  пом-Ьстныхъ  соборахъ  въ  Рим-Ь  и  Але- 
ксандрш.  Кпрпллъ,  сверхъ  того,  составилъ  и  обнародовалъ  12  анаоема- 
тизыовъ  протпвъ  Несторхя,  въ  которыхъ  ясно  и  точно  определялось  уче- 
1пе  Церкви  о  норазривномъ  соедпнеп1п  двухъ  естествъ  въ  лпцй  Господа 

1псуса  Х2)пста.  На  эти  анаеематизмы  было  наппсапо  возражепхе  знаме- 
нитымъ  ученымъ  того  времени  Эеодорптомъ,  епископомъ  кпрскпмъ,  ко- 

торый былъ  вначал-Ь  единомысленнымъ  съ  Нестор1емъ.  Споры  эти  разго- 
рались ц  принимали  острый  характеръ;  для  разрЪшенхя  пхъ  требовалась 

власть  вселепскаго  сопора. 
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Мар1я  родила  челов^Ёка  Христа,  съ  Которымъ  Богъ  былъ 
соединенъ  тольго  нравственно,  обиталъ  въ  Немъ,  какъ  въ 

храм'Ь,  подобно  тому,  какъ  прежде  обиталъ  въ  Моисеъ  и 

друптх'ь  пророкахъ.  По:^тому  и  Самого  Господа  1исуса  Христа 
Иестор1й  называлъ  богоносцемъ,  а  не  Богочелов-Ькомъ,  Пре- 

святую Д1зву  хркстородицею,  а  не  Богородицею.  Соборъ 

отвергъ  ересь  Нестор1я  и  опред'Ьлилъ  испов-Ьдывать,  что 
Господь  1исусъ  Христосъ  есть  совершенный  Богъ  и  чело- 

в'Ькъ.  Посему  Пресвятую  Мар1ю  Д'Ьву,  хотя  Она  родила 
Его  по  челов-Ьчеству,  призналъ  достойнымъ  и  праведнымъ 
именовать  Богородицею.  Изъ  другихъ  постановлен1й  собора 

въ  особенности  прим'Ьчательно  седьмое  правило,  которое 

утверждаетъ  никеоцареградск1й  Сгмволъ  в'Ьры  и  строго 
воспрещаетъ  д'Ьлать  въ  немъ  как1я  бы  то  ни  было  изм'Ь- 
нен1я  и  дополиен1Я  О- 

Четвертый  вселенск1й  соборъ.  Однимъ  изъ  го- 
рячихъ  противниковъ  Нестор1Я  былъ  Евтих1й,  архимандритъ 

въ  Константинопол'Ь.  Опровергая  его,  Евтих1й  увлекся  въ 
противоположную  крайность  и  началъ  учить,  что  въ  Гос- 

под'Ь  ТисусЬ  Христ-Ь  челов'Ьческое  естество  было  погло- 

и1;рно  божествомъ,  и  потому  въ  Немъ  сл'Ьдуетъ  признавать 
только    одно  божеское   естество.  Это  лжеучеше,  изв'Ьстное 

')  Вм4стЬ  съ  заблуждвн1емъ  Нестор1я  на  Т1зетьемъ  вселенскоыъ  со- 

боре осуждена  и  явившаяся  на  запад-Ь  ересь  пвлаг1анская.  Пелапй  ро- 
домъ  изъ  Брп*ган1и,  не  принимая  иночества,  велъ  строгую  аскетическую 
жпзпь  и,  впавъ  въ  духовную  гордость,  началъ  отрицать  первородный 

грЬхъ,  умаляя  значсп1в  благодати  Б0Ж1011  въ  дЬл'Ь  спасвн1я  и  усвояя  всю 
заслугу  жпзни  добродЬтельпой  и  собственнымъ  силамъ  челов-Ька.  Въ 
дальн'Ьйшеыъ  своемъ  развитии  пелаг1анство  вело  къ  отрнцан1ю  нул{ды 
въ  искупленхп  и  самого  искупления.  Для  распространенхя  этого  лжеуче- 
1ПЯ,  Пелагзй  прпбгллъ  въ  Рямъ,  а  потомъ  япился  вь  Кароагенъ,  но  здЬсь 

пстр-Ьти.т»  спльпаго  противника  въ  лицЬ  знпмонитаго  учителя  западной 
церкпп,  блаженнаго  Августина.  Испытавъ  собственнымъ  тяжкпмъ  опы- 

томъ  немощь  поли  въ  борьб-Ь  со  страстями,  Августинъ  по  всею  силою 
опроворгалъ  поясное  учвп1в  гордаго  британца  и  раскрылъ  въ  своихъ  тво- 
реп1яхъ,  какое  великое  значен10  имЬеть  божественная  благодать  для  дЬ- 
лап1я  доб^ш  и  достижен1я  блаженства.  Осужден1о  ереси  Пелагхя  было 

произнесено  еще  въ  418  году  па  пом-Ьстпомъ  соборЬ  пъ  Кароаген'Ь,  л 
только  подтвери{доцо  было  третьим-ь  всепенскимъ  соборомъ. 
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подъ  именемъ  монофизитства,  приняло  бол'Ье  широкое  рас- 

пространеьие,  ч'Ьмъ  нестор1анство. 
Въ  Александр1н  въ  это  время  патр1архомъ  былъ  Д10Скоръ,  не 

им^вш1Й  такого  глубокаго  богословскаго  образован1я,  какимъ  отли- 
чался предшественникъ  его  святый  Кирнллъ.  Онъ  принялъ  подъ 

свою  защиту  Лукеучен1е  Еотнх1я  и  даже  склонилъ  въ  пользу  его 
императора  веодостя,  который  уважалъ  въ  немъ  преемника  знаме- 
иитыхъ  борцовъ  за  православхе  —  Аеанас1я  п  Кирилла.  Тогда  на  за- 

щиту пстиннаго  учен1я  возстали  Флавьавъ,  патрхархъ  константино- 
польскШ,  и  папа  римскхй  Левъ  Велпк1п.  Настаивая  на  своемъ  мни- 
момъ  православ1и,  Д10скоръ  з'б'Ьдилъ  императора  назначить  соборъ, 
который,  подъ  предсЬдательствомъ  его,  былъ  открытъ  въ  ЕфесЬ  въ 
449  г.  Д1оскоръ  употребилъ  во  зло  дов'6р1е  императора  и,  не  дожи- 

даясь разр'Ьп1ен1я  споровъ  путемъ  разсужден1п,  приб'Ьгъ  къ  насилхю: 
православные  епископы  были  изгнаны  изъ  залы  засЬдан!».  Флав1анъ 

и  друпе  провозв-Ьстники  истиннаго  учешя  были  осуждены.  Монофи- 
зиты  торжествовали;  но  вскорЬ  обстоятельства  изменились  въ  пользу 
православныхъ. 

Императоръ  Марк1анъ,  по  уб-Ь/Кденхго  папы  Льва  Вели- 
каго  и  благочестивой  супруги  своей  Пульхер1и,  созвалъ  въ 

451  г.  въ  Халкидон-Ё  четвертый  вселенскш  соборъ,  кото- 

рый осудилъ  Евтих1я  и  его  единомышленниковъ  и  опред'Ь- 
лилъ  истинное  учен1е  Церкви,  а  именно,  что  Господь  нашъ 

1исусъ  Христосъ  есть  истинный  Богъ  и  истинный  чело- 

"в'Ькъ:  по  божеству  Онъ  в'Ьчно  рождается  отъ  Отца,  по 
челов-Ьчеству  Онъ  родился  отъ  Пресвятыя  Д'Ьвы  и  во  всемъ 

подобенъ  намъ,  кром'Ь  гр'Ьха;  при  воплощен1и  божество  и 

челов'Ьчество  соединились  въ  Немъ,  какъ  единомъ  лицЬ, 

несл1янно  и  неизм'Ьнно  (противъ  Евтих1я),  нераз- 

д-Ёльно  и  неразлучно  (противъ  Несторхя).  Кром-Ь  сего 
соборъ  составилъ  30  правилъ,  относягцихся  къ  церковному 

благочинхю;  ме:кду  прочимъ  окончательно  опред'Ьлилъ  права 

и  указалъ  округи  пяти  первенствующихъ  епископовъ  (па- 
тр1арховъ). 

Пятый  вселенск1й  соборъ.  Посл'Ь  халкидонскаго 
собора  не  прекратились  волнен1я  въ  Церкви. 

Главнымъ  предметомъ  споровъ  были  сочинен1я  трехъ 

учителей  сиршской    церкви,  которые  пользовались  въ  свое 
ист.   ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  7 
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время  из1з'Ёстиостыо  широк'ою  и  почетною,  именно  беодора 
мопсуетскаго,  веодорита  кирскаго  и  Ивы  едесскаго.  Они 

жили  ьъ  первой  половин1з  У  в'Ька,  писали  въ  защиту  ере- 
тика Нестор! я,  и  однако  же  не  были  осуждены  IV  вселен- 

скимъ  соборомъ.  Это  давало  поводъ  монофизитамъ  упре- 

кать этотъ  соборъ  въ  пристраст1и  К7э  нестор1анству,  а  не- 

стор1анамъ  толковать  опред-Ёлеше  его  въ  свою  пользу.  Среди 
этихъ  церковныхъ  волнен!й  восшелъ  на  престолъ  знаменитый 

императоръ  Юстин1анъ  I.  Испытавъ  н'Ькоторыя  частныя 

м-Ьры  къ  умирен1ю  Церкви,  оказавш1яся  безусп1лпными,  онъ 

въ  553  году  р-Ьшилъ  созвать  въ  Константинопол'Ь  пятый 
вселенсшй  соборъ. 

Отцы  собора,  разсмотр-Ьвъ  сочинен1я  указанныхъ  сир1й- 
скихъ  учителей,  осудили  одного  изъ  нихъ,  именно  беодора 

мопсуетскаго,  безусловно,  такъ  какъ  до  конца  жизни  онъ 

оставался  при  еретическомъ  заблужден1и,  а  относительно 

двухъ  остальныхъ  осужден1е  ограничилось  т-Ьми  сочине- 
н1ями,  которыя  были  написаны  ими  въ  дух'Ё  нестор1анства, 
сами  же  лица  были  пощажены,  какъ  скончавш1ЯСЯ  въ  мир1з 

съ  Церков1ю.  ' 

Шестой  вселенск1Й  соборъ.  И  посл-Ь  пятаго 
вселенскаго  собора  продолжались  монофизитск1е  споры  и 

производили  б-Ьдственныя  разд'Ьлен1я  въ  имперш.  Импера- 

торъ Иракл1й,  по  сов'Ьту  н-Ькоторыхъ  епископовъ,  въ  ви- 

дахъ  политики,  р'Ёшилъ  склонить  православныхъ  къ  н-Ёко- 

торой  уступк'Ь  монофизитамъ,  а  именно,  чтобы  они  признали, 
что  въ  {исусЬ  Христ'Ь  при  двухъ  естествахъ  одно  д'Ьйство- 
ван1е,  или,  что  то  же,  одна  воля.  Одинъ  изъ  этихъ  сов'Ьт- 
никовъ,  епископ ъ  Киръ,  былъ  возведенъ  въ  санъ  ал(Ч{сандр1й- 

скаго  патр1арха.  Къ  этой  уступк-Ь,  по  настоян1ю  императора, 
присоединились,  хотя  нер1зшительно,  Серг1й,  патр1архъ  кон- 
стантинопольск1Й,  и  Гонор1й,  папа  римскШ.  Приверженцы  но- 
ваго  учен1я  по. I учили  пазван1е  моноеелитовь.  Но  .этимь, 

измышлепным'ь  политикою,  способомъ  соединен1я  были  не- 
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довольны  какъ  православные,  такъ  и  многие  изъ  самихъ  моно- 
физитовъ.  Защитниками  и  изъяснителями  истиннаго  учентя 

Церкви  явились  Софронш,  патр1архъ  1ерусалимскш,  и  кон- 

стантйнопольск1й  инокъ  Максимъ-испов-Ьдникъ.  Между  т'Ьмъ 

церковное  разд'Ьлен1е  Д'Ьлалось  бол'Ье  и  бол'Ье  опаснымъ  для 

государства,  такъ  какъ  имъ  пользовались  для  ц-блей  завое- 
ван1я  магометане.  Тогда  императоръ  Константинъ  Погонатъ 

р-Ьшилъ  созвать  для  умиротворен1я  Церкви  шестой  вселенсшй 
соборъ  въ  680-мъ  году  въ  Константинопол'Ь.  На  этомъ  со- 

бор'Ь  было  осуждено  учен1е  моноеелитовъ  и  опред15лено 

признавать  въ  ЫсусЬ  Христ-Ь  два  естества  —  Божеское  и 
челов^Ьческое,  и  по  этимъ  двумъ  естествамъ  дв'Ь  воли,  такъ, 
впрочемъ,  что  челов'Ьческая  воля  во  Христ1э  не  противна, 

а  покорна  Его  вол'Ё  Божеской. 
Пято-шестой  (трулльскш)  соборъ.  По  истечен1и 

одиннадцати  л'Ьтъ,  соборъ  вновь  открылъ  засЬданхя  въ  цар- 
скпхъ  палатахъ,  называемыхъ  трулльскими,  для  р1зшен1я  во- 
просовъ,  по  преимуществу,  относящихся  къ  церковному  благо- 
читю.  Въ  этомъ  отнощенш  онъ  какъ  бы  дополнилъ  пятый 

и  шестой  вселенск1е  соборы,  почему  и  называется  пято- 
шестымъ.  Принято  также  называть  его  трулльскимъ,  потому 

что  засЬданхя  его  происходили  въ  зал-Ь  императорскаго 

дворца,  которая  такъ  называлась  отъ  сводчатаго  потолка  ̂ ). 
Соборъ  принялъ  въ  руководство  для  Церкви  восемьдесятъ 

пять  правилъ  апостольскихъ,  правила  шести  вселенскихъ, 

семи  пом'Ьстныхъ  соборовъ  и  н^которыхъ  святыхъ  отцевъ. 
Впосл'Ьдств1и  эти  правила  были  дополнены  правилами  седь- 

мого вселенскаго  собора  и  еще  двухъ  пом'Ьстныхъ.  Эти 
правила  лежатъ  въ  основап1и  церковнаго  управлешя  и  со- 

дерл^атся  въ  книг1>,  по-гречески  называемой  „Номоканонъ", 

а  по-русски   „Кормчею*. 

*)  Это  же  назпаи1е  принадлежнтъ  п  шестому  вселенскому  собору, 
имевшему  зас^дан1я  въ  той  же  залЬ,  въ  особенности  же  усвоено  нято- 
шестому. 

7*
 



Седьмой  ьселенск1Й  соборъ  былъ  въ  787  году, 

зъ  город'Ь  Нике-Ь,  по  поводу  ереси  иконоборцевъ. 
Иконоборческая  ересь  возникла  за  60  л'Ьтъ  до  собора, 

при  император-Ь  Льв1з  Исавр!;.  Опъ  одержалъ  блестящ!я 
поб'Ьды  надъ  магометанами  и  составилъ  планъ  обратить  ихъ 

въ  христ1анство,  для  чего,  по  его  мн'Ьи1ю,  необходимо  было 
уничтожить  почитайте  иконъ.  Сначала  онъ  вел'Ьлъ  ставить 
иконы  въ  церквахъ  какъ  можно  выше,  чтобы  нельзя  было 

къ  нимъ  прикладываться,  а  потомъ  вел'Ьлъ  выносить  ихъ 
изъ  храмовъ  и  домовъ  и  жечь  на  плопдадяхъ.  Надъ  воро- 

тами царскаго  дворца  съ  давняго  времени  находился  чудо- 
творный образъ  Спасителя.  По  приказап1ю  Льва,  одннъ 

воинъ  поднялся  по  л'Ьстниц'Ь,  чтобы  снять  и  разрушить 
икону.  Бывшш  тутъ  народъ,  въ  пылу  негодован1я,  опро- 

кинулъ  л-Ьстницу  и  убилъ  воина.  Левъ  казнилъ  всЬхъ  за- 

подозр-Ьнныхъ  въ  этомъ  убтств-Ь  и  всл'Ьдъ  зат'Ьмъ  началъ, 
какъ  фанатикъ,  пресл'Ьдовать  православныхъ.  Гонен1е  Льва 
на  святыя  иконы  продолжали  сынъ  его  Константинъ  Ко- 
пронимъ  и  внукъ  Левъ  Козаръ.  Супруга  Льва  Козара, 

Ирина,  ревностная  почитательница  иконъ,  прекратила  го- 

нен1е  и,  для  умиротворешя  Церкви,  созвала  вселенскхй  со- 

боръ. На  этомъ  собор'Ь  была  отвергнута  иконоборческ'ая 
ересь  и  опред'Ьлено  поставлять  и  полагать  въ  церквахъ, 
вм-Ьст-Ь  съ  изображеи1емъ  честнаго  и  животворящаго  Креста, 
и  святыя  иконы,  и  воздавать  имъ  почитательное  поклоненте, 

возводя  умъ  и  сердце  къ  Господу  Богу  и  святымъ,  кои  на 
нихъ  изображены. 

Посл15  седьмого  собора  иконоборство  снова  возникло  и 

около  25  л'Ьтъ  волновало  Церковь.  Почитан1е  иконъ  окон- 
чательно было  возстановлено  и  утверждено  на  пом1зст1томъ 

константинопольскомъ  собор'Ь  въ  842  году  при  императрице 
веодор-Ь.  На  этомъ  собор1з,  въ  благодарность  Господу  Богу, 
даровавшему  Церкви  поб11Ду  надъ  иконоборцами  и  прочими 

еретиками,  установленъ  праздникъ  православ1я,  который  со- 
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вершается  въ  православной    Церкви   съ  первое  воскресенье 
Великаго  поста. 

Пом'Ьстныхъ  соборовъ  Оыло  много.    Изъ  нихъ  особен 

ное  значен1е  въ  Церкви  илгЬютъ  девять:  анкирскш,  неоке- 
саршскш,  гангрскш,  ант1ох1йскш,  лаодик1Йск1Й,  сардишйсюй, 

кареагенскШ,  константинопольсюй  1-й  и  2-й. 

Восточеыя  церквп,  отд1^ловш^яся  отъ  союза  съ  православною  Церков1Ю 
во  время  вселенскпхъ  соборовъ. 

Въ  опред'Ьлешяхъ  п  постановлен1яхъ  вселенсквхъ  соборовъ 
послушныя  чада  Церквп  на  всЬ  времена  получили  образцы  нстпн- 
наго  учен1я  и  испов'Ьданхя  в^^ры.  Но  н-Ькоторьтя  изъ  хрпспанскнхъ 
обществъ  и  даже  частныя  церквп,  увдекаемыя  прпм'Ьромъ  свопхъ 
предстоятелей,  остались  при  свопхъ  недоуы'Ьн1яхъ  относительно  опре- 
д'Ьленныхъ  на  соборахъ  пстинъ  в'Ьры,  и  до  сихъ  поръ  пребываютъ 
вн-Ь  союза  съ  вселенскою  Церков1ю. 

Наибол'Ье  зам'Ьчательныя  изъ  нихъ: 
1)  Армяно-грпгор1анская  церковь,  Въ  половин^Ь 

\"  в^ка  армяне  терпЬлп  б^дствхя  отъ  персовъ,  п  самъ  католпкосъ 
(первенствующ1п  епископъ)  ихъ  былъ  замученъ  въ  451  году  въ 
пл'Ьну.  По  прпчпн'Ь  этпхъ  б^дств^й,  ни  католикосъ,  ни  друпе  влия- 

тельные епископы  армянской  церкви  не  могли  прибыть  на  1^'  все- ленск1й  соборъ;  между  т1^мъ,  до  армянъ  стали  доходить  ложные 
слухи,  будто  бы  на  этомъ  собор^^  былъ  оправданъ  еретикъ  Нестор1Й. 
Недоум'Ьн1я  съ  течешемъ  времени  усиливались  и,  наконецъ,  въ 
конц'Ь  '\'  в'Ька,  на  одномъ  армянскомъ  соборе  (491  года),  были  при- знаны обязательными  опред4лен1я  только  первыхъ  трехъ  вселенскихъ 

соборовъ  и  намеренно  умолчано  о  IV;  а  въ  УШ  в-Ьк^  (726  г.) 
армявск1е  епископы  уже  прямо  отвергли  1У  вселенск1й  соборъ.  Прп 
посл'Ьдующихъ  сношен1яхъ  армянъ  съ  греками  (особенно  благодаря 
просвещенному  армянскому  епископу  XII  в'Ька  Нарзесу,  прозван- 

ному благодатнымъ  или  благословеннымъ)  разъяснилось,  что,  отвер- 
гая этотъ  соборъ,  они  никакъ  не  желаютъ  участвовать  въ  монофизит- 

ской  ереси  и  согласны  съ  ученхемъ  православной  Церкви  о  соеди- 
ненш  двухъ  естестБъ  въ  единомъ  лиц-Ь  Богочеловека  1псуса  Христа. 
Однако  же^  единешя  между  церквами  и  до  сихъ  поръ  не  воспо- 
с.1'Ьдовало.  Оставаясь  единомыслениою  съ  православною  Церков1Ю 
въ  главныхъ  догматахъ  в^ры,  армяно-грпгор1анская  церковь  пм-Ьотъ 
сл-Ьдующтя  разности,  относящ1яся  къ  обрядамъ:  1)  къ  трисвятой 
песни,  относимой  армянами  только  къ  одному  Второму  Лицу  Пре- 
святыя  Троицы,  присоединяются  слова:  распныпся  за  н  ы;  2)  для 
таинства  Причащетя  употребляются  опресноки,  вместо  квасного 
хлеба,  и  вино,  не  соединенное  съ  водою;  3)  въ  Ыгропоиазав1и  упо- 

требляются такъ  называемое  сесамское  масло  (добывается  изъ  мас.тгя- 
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пичнаго  1)астен1я,  налыпаемаго  кунжутомъ);  4)  праздникъ  Рождества 
Христова  совершается  (>  января,  въ  одинъ  день  съ  пралдвикомъ 

Кре1цен1я  Господня,  и  н'Ькоторыя  другая. 
2)  Общество  иестор1анъ,  иначе  называемыхъ  халдей- 
скими христ1анами.  Они  живутт,  въ  горахъ  Курдистана,  въ  долинахъ 

Тигра  и  Евфрата  и  отчасти  въ  Сир11Г.  Въ  половин-Ь  ХУ1  стол!.т1я 
нестор1ане  появились  въ  Инд1и  на  Малабпрскомъ  берегу,  нодъ  име- 
немъ  христ1анъ  св.  бомы.  Въ  первое  время  отпаден1я  отъ  Церкви 

нестор1ане  отличались  ученост1ю,  но  зат'Ьмъ  просв'1;щен1е  у  нихъ 
стало  упадать.  Въ  настоящее  время  ум'Ьн1е  читать  богослужебныя 
книги  считается  у  нихъ  прпзнакомъ  высокаго  обра.зован1я;  и  оно 

держится  только  въ  духовенствЬ,  передаваясь,  вм'ЬстЪ  съ  ;шан1емъ, 
отъ  отца  къ  сыну,  какъ  бы  въ  насл-^дство.  Н'Ьчто  заимствовано 
нестор1анами  у  евреевъ:  обряды  очищен1я  посл-Ь  прикосиовен1й  къ 
умершимъ,  праздпованхе  воскреснаго  дня  подобно  тому,  какъ  евреи 
праздпуютъ  субботу.  Къ  особенностямъ  нестор1аБСтва  относится 

таклсе  непочитан1е  иконъ.  Въ  ковцЬ  минувшаго  XIX  в'Ька  часть 
Урлпйскихъ  нестор1анъ  (с'1зверная  11ерс1я),  во  глав'Ь  съ  епископомъ 
Маръ-1оною,  возсоедипилась  съ  православною  русскою  церков1Ю.  Для 
духовнаго  просв'Ьщен1я  Урм1Г1скихъ  христ1анъ  и  помонш  имъ,  въ 
Урм1и  открыта  русская  православная  мисс1я. 

3)  1а  к  овиты.  Такъ  называются  нЬкоторые  христ1ане,  живу- 
Щ1е  въ  Сир1и,  Месопотам1и  и  другихъ  странахъ  Востока.  Они  дер- 
лсатся  монофпзитской  ереси  и  получили  свое  назван1е  отъ  одного 

изъ  сир1йскихь  епископовъ,  1акова  Барадея,  жившаго  въ  У1  вЬк'Ь. 
Во  глав-Ь  этого  общества  стоитъ  патр1архъ,  который  обязательно 
носитъ  имя  11гнат1я,  какъ  преемникъ  святаго  11гнат1я  Богоносца. 
Въ  богослужен1и  и  церковныхъ  обычахъ  они  ближе  къ  православной 

Церкви,  ч-Ьмъ  пестор1ане. 
4)  Коптская  церковная  община.  Копты  —  коренные 

;кнтели  Египта,  держащ1еся  монофизитской  ереси.  Въ  У II  в'Ьк^Ь,  по 
ненависти  къ  греческимъ  императорамъ,  которые  покровительствовали 
православ1ю,  коиты  изменили  имъ  и  способствовали  быстрому  завое- 
ван1ю  Египта  магометанами;  но  за  это  были  наказаны  тяжкими  при- 
гЬснен1ями  со  стороны  этихъ  посл'Ьднихъ.  Ц,ерковпая  община  копт- 
скихъ  христ1анъ  им-Ьетъ  главою  иатр1арха,  который  пребываетъ  въ 
Каир"!).  При  церквахъ  ихъ  устрояются  обширный  купальни,  который 
наполняются  водой  въ  день  Богоявлен1Я;  по  освяи1,сн1и  этой  воды, 
копты  иогружаютъ  въ  нее  дЬтей,  а,  потомъ  и  сами  погрулсаются. 
У  нихъ  совершается  обрЬзан1е,  но  не  какъ  церковный  обрядъ, 

а  бол-Ье  какъ  народный  обычай.  Поставлен1с  въ  свяпюаныя  долл:- 
ности  совершается  у  нихъ  не  чрезъ  возложен1е  рукъ,  а  чрезъ  дуно- 
всн1е. 

5)  А  б  и  с  с  и  п  с  1."  а  я  ц  е  р  к  о  в  п  а  я  об  и;  и  н  а.  Абиссинцы, 
какъ  и  копты,  дсрлсатся  монофизитской  ереси  и  вь  обычаяхъ  много 

им'Ьютъ  сходства  съ  ними,  но  еще  дал-Ье  ихъ  уклонились  отъ  пра- 
вославия. Они  придерлшваются  еврейскихъ  закоповъ  о  пищ'Ь,  празд- 
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нуютъ  субботу  наравн'Ь  съ  воскр.^снымъ    днемъ.    Во    время   богослу- 
жен1я  у  нихъ  допускаются  священные  танцы. 

6)  М  а  р  о  н  II  т  ы.  Главное  пхъ  м'Ьстопребыван1е  на  склонахъ  и 
въ  долонахъ  горъ  Ливана  и  Антплнвана.  Это  единственная  на  во- 
сток-Ь  секта,  придерживающаяся  моноеелитскпхъ  заблужденШ.  Дру- 

гая особенность  этой  секты  —  близкая  связь  съ  рпыско-католпческою 
церков1ю  п  въ  настоящее  время  почтп  полная  зависимость  отъ  сей 
последней.  Признавая  главенство  папы  и  прпнявъ  почти  вс^  догма- 
тичесия  разности,  отличающая  католичество  отъ  православ1я,  маро- 
ниты  сохранили  богослужеше  на  своеыъ  язык-Ь,  причащаются  подъ 
обоимп  видами  п  пм^готъ  женатыхъ  священнпковъ. 

§  26.  Святые  отцы  и  учители  Церкви. 

Отъ  времени  апостоловъ  идетъ  непрерывный  рядъ  свя- 
тыхъ  отцовъ  и  учителей  Церкви.  Отцами  Церкви  принято 

называть  т-Ьхъ  церковныхъ  писателей,  которые  прослави- 
лись святостш  жизни.  Церковные  писатели,  не  признанные 

святыми,  называются  учителями  Церкви, 

Отцы  и  учители  Церкви  въ  своихъ  творен1яхъ  сохра- 
нили намъ  апостольск1я  предашя  и  разъяснили  истинное 

учен1е  в-йры  и  благочест1я,  въ  трудныя  времена  борьбы  съ 
еретиками  и  лжеучителямрх  были  защитниками  православ1я 
и  въ  своей  жизни  оставили  высокш  прим1эръ  для  подражатя. 

Въ  особенности  IV'  в'Ькъ  Прославился  появленхемъ  ве.ти- 
кихъ  учителей,  которые  встали  на  защиту  святой  в^Ьры  въ 
то  время,  когда  миръ  Церкви  глубоко  и  на  до.1гое  время 
былъ  потрясенъ  ар^анскою  ересью. 

Первымъ  великимъ  борцомъ  противъ  ар1анства  былъ 

святый  Аеанас1й  Великхй  (297  —  373  гг.).  Над'Ьлен- 
ный  отъ  природы  необыкновенными  дарован1ямн,  Аеанас1Й 
образован1е  свое  получилъ  подъ  ближайшимъ  руководствомъ 

александр1йскихъ  арх1епнскоповъ  Петра  и  Александра  и 
закончилъ  у  основателя  египетскаго  монашества  Антон1я, 

которому  въ  юности  прислуживалъ.  Основательно  изучивъ 

Священное  Писан1е,  творен1я  отцевъ  и  древнихъ  класси- 
ковъ,  онъ  занялъ  весьма  важную  и  вл1ятельную  въ  то  время 

должность    архид1акона    при    архьепископ'Ь    Александр'^    и 
^^^-^1^а^& 
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оыл1>  ревностнымъ  помощникомъ  его  въ  первоначальной 

борьб'Ь  съ  артанскою  ересью.  Какъ  ближайшш  сослужитель 
и  дов'Ьреппый  арх1епископа  Александра,  Аеанасш  сопрово- 
ждалъ  его  на  первый  вселенск1й  соборъ  и  здЬсь  обратилъ 

на  себя  общее  вниман1е:  никто  такъ  сильно  не  возра- 
жал ъ  противъ  Ар1я,  никто  не  превосходилъ  его  силою 

краснор'Ьч1я.  Не  прошло  и  года  посл-Ь  собора,  какъ  мо- 
лодой архид1аконъ  Аеанасш  возведенъ  былъ  на  каеедру 

александр1йскаго  арх1епископа.  Несмотря  на  сравнительную 
молодость  (28  л1зтъ),  арх1епископъ  Аеанасш  твердо  взялъ 

въ  руки  управлен1е  обширною  област1ю,  ему  подв'Ь домою: 
посЬтилъ  всЬ  церкви  своего  округа,  сблизился  съ  епи- 

скопами, посвятилъ  Фрумент1я  во  епископы  для  утвержде- 
шя  церкви  въ  Абиссшпи,  посЬтилъ  иноческ1я  обители, 

широко  раскинувш1яся  въ  виваид'Ь  и  другихъ  областяхъ 
Египта,  былъ  у  наставника  своей  юности  преподобнаго 

Антон  1я.  Энергичный  и  прив^Ьтливый,  непреклонный  въ 

истин-Ь  и  снисходительный  къ  заблуждаюш,имся,  обладав- 
ш1й  гам'Ьчательнымъ  тактомъ  въ  обращен1И  съ  людьми,  при 
глубоко-проницательномъ  уш±,  разносторонне  образованный 

(черты  ген1Я  м1рового),  арх1епископъ  х\еанас1Й  сразу  пр1- 

обр'Ьлъ  себ'Ё  общее  уважен1е  и  любовь,  но  мирная  нора  его 

архипастырской  д-^Ьятельности  продолжалась  не  бол-Ье  двухъ 
л'Ьтъ;  за  симъ  начинается  для  него  рядъ  испытан1й  и  б-Ьд- 
ств1й.  Приверженцы  Ар1я,  во  глав-Ь  которьгхъ  стоялъ  близ- 
к1й  ко  двору  епископъ  никомид1Йскш  Евсев1й,  товарищъ 

Ар1Я  по  антюх1Йскому  училищу,  всячески  старались  о  томъ, 

чтобы  возвратить  Ар! я  въ  Церковь,  и  сум'Ьли  располо- 
жить въ  пользу  его  сестру  императора  Констанщю  и,  при 

помопщ  ея,  самого  императора  Константина.  Р1зшено  было 

возвратить  Ар1я,  якобы  раскаявшагося  въ  своихъ  заблужде- 

н'1яхъ,  пзъ  ссылки,  —  и  арххепископу  Александрии  принять 
его  въ  общен1е  съ  Церков1ю.  Аеанас1й,  проникая  хитрость 

и  притворство  лжеучито.'1ей,  отказался  П1)инпть  еретика,  К' 
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торый  отвергалъ  божество  Господа  1исуса  Христа.  Съ  этихъ 

поръ  начинаются  гонен1я  на  испов-Ьдника  Христова  и  измыш- 
ляются противъ  него  самыя  черныя  клеветы.  Обвиняли  его  во 

взиман1и  неправедныхъ  доходовъ  съ  церквей,  въ  сношетяхъ 

съ  врагами  импер1и,  говорили,  будто  бы  онъ  умертвилъ 

одного  епископа,  по  имени  Арсетя,  и  отсЬченною  у  него 

рукою  пользуется  для  волхвован1й.  Нашлись  люди,  которые 

пов'Ьрили  даже  этой  нел-Ьпой  выдумк1з,  и  св.  Аоанасхй 

долженъ  былъ  защиш.аться  на  суд'Ь.  Зд-Ьсь  враги  Аоанасхя 
показывали  самую  руку,  которую,  будто  бы,  нашли  у  него. 

Но  зд'Ьсь  же,  къ  стыду  ихъ,  явился  самъ  Арсешй.  Но  дан- 
ному знаку,  онъ  былъ  введенъ  и  показалъ  собран1ю  об'Ь 

руки,  которыя  далъ  ему  Господь.  Эта  улика  въ  клевет-Ь 

привела  враговъ  Аоанас1я  въ  неописанную  ярость:  они  бро- 
сились на  него  и  едва  не  задушили.  Такъ  было,  еще  при 

жизни  императора  Константина,  покровителя  Церкви.  Но- 

сл'Ьдуюш,1е  правители  —  Констанцш-ар1анинъ  и  Юлханъ- 

отступникъ  уже  прямо  и  открыто  пресл'Ьдовали  его,  но  не 
могли  сокрушить  непоколебимой  его  твердости.  Было  время, 

когда  наибол-Ье  ревностные  соучастники  Аоанас1я  въ  борьб-Ё 
съ  ар1анами  —  Ос1я,  епископъ  кордовсшй,  и  Либер1й,  папа 

римск1й,  ̂ ^подобно  ему  терп^Ьвш1е  удалеше  съ  каеедръ  и 
заточен1е,  поколебались  въ  своей  твердости  и  сог.тасились 

на  уступку  ар1анамъ,  и  св.  Аеанас1й  одинъ  остался  непоколе- 

бимымъ  вождемъ  православныхъ  въ  борьб'Ь  съ  ними.  Въ 

течен1е  своего  почти  полув-Ькового  святительскаго  служешя, 
св.  Аоанасхй  пять  разъ  былъ  изгоняемъ  изъ  Александр1и, 

около  двадцати  л'Ьтъ  пробылъ  въ  ссылк-Ь  и  заточенхяхъ, 

до  посл-Ьдией  минуты  Лхизни  боролся  съ  еретиками  и  рев- 
ностно старался  о  водворенш  въ  Церкви  мира  и  единомысл1я. 

Среди  трудовъ  и  волнен1й  подвижнической  жизни  св.  Аеа- 
нас1Й  написалъ  много  творенш  въ  защиту  правос.тав1я  и 
назидан1е  пасомыхъ.  Доблестный  архипастырь  скончался 
75  л1>тъ  (въ  373  г.). 
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Въ  IV  же  в'Ьк'Ь  жили  вселеиск1е  святители  и  учители: 
Васил1Й  Великш,  Григорш  Богословъ,  1оаннъ  Златоустъ. 

Святый  Васил1й  Велик! й(род.  329г.,сконч.  379г.), 

арх1епископъ  Кесар1И  К'аппадок1Йской,  первоначальное  вос- 
питан1е  получилъ  въ  семь^;,  отличавшейся  особеннымъ  благо- 
чест1емъ:  бабка  его,  сестра,  мать  и  братъ  причтены  къ  лику 

святыхъ.  Отецъ  его  былъ  учителеыъ  краснор'Ьч1я  и  адвокатомъ. 
Окончивъ  образован1е  въ  Кесар1и,  Васил1Й  учился  въ  зна- 
менитыхъ  аоинскихъ  школахъ.  По  возвращен1и  на  родину, 
онъ  принялъ  крещен1е  и  былъ  причисленъ  къ  клиру  въ 

зван1и  чтеца.  Зат'1эмъ  долгое  время  прожилъ  у  пустынниковъ 
Сир1и,  Месопотамии,  Палестины  и  Египта.  Жизнь  пустын- 

ная была  по  сердцу  Василхю,  и  онъ,  выбравъ  себ'Ь  уеди- 
ненное м'Ьсто,  устроилъ  обитель,  гд1з  съ  нимъ  подвизался 

и  другъ  его  юности  —  святый  Григор1Й.  Кесар1йскш  арх1- 
епископъ  Евсев1й  вызвалъ  св.  Василтя  изъ  пустыни  и  руко- 
положилъ  (364  г.)  въ  пресвитера.  Въ  должности  пресвитера, 

состоя  ближайшимъ  помощникомъ  арх1епископа  въ  д'Ьлахтэ 
церковнаго  управлен1я,  св.  Васил1й  трудился  до  изнеможен1Я 

силъ,  пропов^Ьдывалъ  каждодневно,  иногда  даже  по  два 
раза  въ  день,  устроялъ  въ  Кесар1и  и  ея  окрестностяхъ 

больницы,  пр1юты,  страннопр1имные  дома. 
По  смерти  Евсев1я  (370  г.),  св.  Василш  былъ  возведепъ 

на  кес;1р1йскую  каеедру  и  все  почти  время  архипастыр- 

скаго  служен"1я  провелъ  въ  жестокой  борьбЬ  съ  ар1анами, 
которые  им'Ьли  большую  силу  при  император'^  Констанц1И 
и  еще  бол'Ье  при  император'Ь  Валент1э.  Лрх1епископъ  Ва- 

сил1й  въ  борьб'Ь  съ  ар1анами  былъ  продолжателемъ  д-Ьла 
Аеанас1я  Великаго  и,  подобно  ему,  возвышался  надъ  всЬми, 

какъ  несокрушимый  столпъ  православ1я.  Валенту  вну- 
шили, что,  если  уступитъ  Васил1й,  ар1анство  окончательно 

восторжествуетъ.  Валентъ  посылаетъ  въ  Кесар1Ю  префекта 

Модеста,  извЬстнаго  жестокост1ю  въ  пресл'Ьдован1и  право- 
слапныхъ.    1\|)пГ|по    высоком'Ьрпый,    Модестъ    призвалъ    къ 
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себ-Ь  святителя  Вс1сщ1я  и  сначала  манилъ  его  разными  об^Ь- 
щан1ями  милостей  царскихъ,  если  онъ  войдетъ  въ  общеше 
съ  епископами,  склонившимися  къ  ар1анству;  зат1змъ,  видя 

его  непреклонную  твердость,  сталъ  грозить  ему  лишен1емъ 

имуш.естБа,  ссылкою,  смерт1ю.  Св.  Васил1й  мужественно  отв'Ё- 
чалъ  ему:  „изгнан1я  я  не  боюсь,  ибо  вся  земля  Господня; 

отнять  имущества  нельзя  у  того,  кто  ничего  не  им'Ьетъ; 
смерть  для  меня  благод'Ёян1е:  она  соединитъ  меня  со  Хри- 

стомъ,  для  Котораго  я  живу  и  тружусь".  Велич1е  святителя 
поразило  префекта.  „Досел-Ь  никто  не  говорилъ  такъ  со 

мною",  сказалъ  онъ.  —  „Ызроятно  теб'Ь  не  случалось  гово- 
рить съ  епископомъ",  скромно  отв'Ьтилъ  св.  Васил1й.  Посл'Ь 

сего  самъ  императоръ  прибылъ  въ  Кесар1ю  и  въ  праздникъ 

Богоявлен1я  пришелъ  въ  храмъ,  гд'Ь  священнод'Ьйствовалъ 
св.  Василш;  благогов'Ьйное  служеше  святителя  и  множество 
умиленно  молившагося  народа  поразили  Валента.  Тъмъ  не 

мен'Ье  употреблены  были  со  стороны  его  всё  м'Ьры,  чтобы 
склонить  Васил1я  хотя  на  н-Ькоторьт  уступки  ар1анству. 

Встр-Ьтивъ  р-Ьшительный  отказъ,  императоръ  осудилъ  Ва- 
сил1я  на  изгнан1е,  но  внезапная  бол'Ьзнь  сына  побудила 
Валента  отм'Ьнить  этотъ  приговоръ  и  просить  молитвъ  у 

святителя.  Тогда  ар1ане  настояли,  чтобы,  по  крайней  м'Ьр^Ё, 
была  уменьшена  область  арх1епископа  Васил1я;  ее  разд'Ь- 
лили  на  дв'Ь  части,  и  одинъ  изъ  бывшихъ  прежде  въ  под- 

чинен1и'у  Васил1я  епископовъ  (Аноимъ,  епископъ  Т1аны — 
новаго  областного  города)  явился  его  соперникомъ  и  вра- 
гомъ.  Чтобы  предохранить .  свою  епарх1ю  отъ  арханскихъ 

козней,  св.  Василш  учредилъ  особую  епископ1ю  въ  го- 

род1Ь  Сасим'Ь,  на  самой  границ'Ё  отд'^Ьленной  области,  и  для 
этой  каеедры,  столь  важной  въ  борьб'Ь  съ  ар1анствомъ, 

предназначилъ  друга  своего  Григор1я,  усп'Ьлъ  уже  и  по- 
святить его,  но  св.  Григорш  отказался  отъ  занят1Я  столь 

тревожна'го  м'Ьста,  не  отв1зчавшаго  его  духовному  на- 
строен1ю. 
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Кром'Ь  самоотверженной  защиты  православ1я  противъ 
ар1анъ,  арх1епископъ  Васил1й  оказалъ  и  друпя  велик1я  услуги 

Церкви:  вся  жизнь  его  и  особенно  девять  л'Ьтъ  его  арх1епи- 
скопскаго  служешя  были  исполнены  непрестанныхъ  трудовъ. 

Многочисленныя  письма  его  показываютъ,  какъ  онъ  бол'Ьлъ 
душею  о  смятен1яхъ,  бывшихъ  въ  Церкви,  и  какъ  заботился 

о  водворен1и  мира  въ  сред^  епископской.  Устроенные  имъ, 

отчасти  на  свои,  насл'Ьдованныя  отъ  родителей,  средства, 
отчасти  на  пособ1я  другихъ  лицъ,  расположенныхъ  имъ 

къ  благотворен1ю,  пр110ты  для  больныхъ  и  б'Ьдныхъ  были 
такъ  обширны,  что  въ  своей  совокупности  представляли 

какъ  бы  ц-Ьлый  городъ.  Онъ  былъ  основателемъ  славныхъ 
монашескихъ  обителей  и  далъ  правила  для  жизни  и  пове- 
ден1я  иноковъ,  которыми  руководятся  они  и  по  с1е  время. 

Благогов'Ьйное  служен1е  святителя  Васил1я  поразило  Валента, 

но  мы  им^Ьемъ  свид-Ьтельство  объ  этомъ  отъ  другого,  наи- 

бол-Ье  авторитетнаго  ц1знителя  духовной  красоты,  святаго 
Ефрема  Сирина.  По  особому  внушен1ю  свыше,  онъ  при- 

шелъ  въ  храмъ,  гд-Ь  священнодМствовалъ  и  пропов-Ьды- 
валъ  св.  Василш,  и  былъ  приведенъ  въ  такое  восхищеше 

и  такой  восторгъ  отъ  всего,  имъ  зд'Ьсь  вид'Ьннаго  и  слы- 
шаннаго,  что  громко  выразилъ  .эти  чувства  на  своемъ  сир- 

скомъ  язьп-сЬ,  ч'Ьмъ  обратилъ  на  себя  общее  вниман1е.  Это 
было  поводомъ  къ  дружественнымъ  отношен1ямъ  между 
ними,  о  чемъ  свид1}тельству10тъ  ихъ  письма.  Заботясь  объ 

единообраз1И  и  норядк'Ь  священнослужен1я,  св.  Васил1й  из- 
ложилъ  чинъ  апостольской  литург1и,  изв'Ьстный  подъ  его 
имепемъ.  Имтэ  же  составлены  мног1я  молитвы,  употребляемыя 

в'ь  Церкви,  изъ  коихъ  въ  осо^бенности  извЬстны  молитвы, 

читаемыя  съ  кол'Ьнопреклонен1емъ  на  вечерн'Ь  посл'Ь  ли- 
тургш  въ  день  Пресвятыя  Троицы.  Великою  славою  поль- 

зуются въ  Церкви  богомудрыя  твореи1я  арх1епископа  Ва- 

сил1я,  изъ  нихъ  въ  особенности  „Бескды  на  шестодневт.'*, 
г,'ь  1{отпрых'ь  онъ  является  но  только  великимъ  богословомъ, 
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НО  и  учен'Ьйшимъ  мужемъ  своего  времени  по  части  наукъ 
естественныхъ. 

Усиленные  труды  и  скорби,  между  т-Ьмъ,  неприм-Ьтно 
истощили  т15лесныя  силы  св.  Васил1я  и  на  50  году  повергли 

его  на  смертный  одръ  {■]    1  января  379  г.)  ̂). 
Святый  Григор1й  Богословъ  (род.  326  г., 

сконч.  389  г.)  былъ  сынъ  Григор1я  (бывшаго  потомъ  епи- 

скопа наз1анзскаго)  и  Нонны,  женп1,ины  высокихъ  нравствен- 

ныхъ  п])авилъ.  Еще  до  рождешя,  она  об'Ьщала  посвятить  его 
Богу  и  употребила  всЬ  старатя,  чтобы  склонить  его  волю  и 

сердце  на  служен1е  Господу:  воспитан1е,  данное  ему  матерью, 

святитель  почиталъ  самымъ  для  себя  важнымъ.  При  выдаю- 
щихся способностяхъ,  св.  Григорш  получилъ  прекрасное 

образоваше:  онъ  учился  въ  школахъ  Кесарш  Палестинской, 

гд'Ь  была  богатая  библютека,  собранная  мученикомъ  Пам- 

филомъ,  въ  Александр1и,  гд'Ь  изучалъ  творешя  Оригена,  и, 
наконецъ,  въ  Аоинахъ,  гд'Ь  въ  особенности  сблизился  съ 

св.  Васил1емъ  Великимъ,  съ  которымъ  знакомъ  былъ  н'Ё- 
сколько  ран1зе  и  друя^бу  съ  которымъ  считалъ  полезн15е 

самой  высшей  школы.  Въ  Аеинахъ  онъ  вид'Ёлъ  Юл1ана  и 
оставилъ  живое  изображен1е  этого  злого  и  коварнаго  врага 

Церкви.  По  возвращенш  на  родину,  св.  Григорш  долгое 

время  уклонялся  отъ  занят1я  какой-либо  общественной 
должности.  Богомыслте,  молитва,  чтеше  слова  Бож1я,  пи- 

сан1е  вдохновенныхъ  словъ  и  пгЬсней  и  служен1е  преста- 

р-Ьлымъ  родителямъ  —  были  его  занят1ями.  Н'Ьсколько  вре- 
мени онъ  провелъ  съ  другомъ  своимъ  Васил1емъ  въ  его 

пустын'Ь  и  это  время  почиталъ  самымъ  счастливымъ  въ 
жизни.  Отецъ  его,  бывш1й   уже    епископомъ,    ну/йдаясь  въ 

^)  „Твое  слово  громъ,  а  жизнь  ъюлшя*.  „Немногимъ  дышапъ  ты  на 
зем.тЬ,  но  все  прпнесъ  п  отдалъ  въ  даръ  Христу— и  душу,  и  тЬло,  и  слово, 

п  руки,  о  Велик1й,  великая  слава  Христова,  опора  хереевъ,  опора  истины". 
яТы  одпнъ  показалъ  наыъ  какъ  жизнь,  равную  учепш,  такъ  и  учеше 

равное  жизни"  —  слова  Григор1я  Богослова  о  Васил1и  Великомъ  (Твор., 
т:  У,  стр.,  382—384). 
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ПОМОЩНИК'!;,  вызвалъ  его  изъ  пустыни  Васи.'невой  въ  На- 
31анзъ  и  рукоположилъ  въ  пресвитера.  Уже  этотъ  санъ 

такъ  устраншлъ  Григор1я  высотою  и  тяжест1ю  сопряжен - 

ныхъ  съ  НИМ7.  обязанностей,  что  онъ  на  н'Ькоторое  время 
удалился  въ  уединен!^,  пустыни.  Успокоивъ  тамъ  волнен1е 

духа,  онъ  принялъ  на  себя  это  слул{ен1е,  ут-Ьшаясь  т-Ьмъ, 
что,  исполняя  служен1е  Богу,  онъ  помогаетъ  и  престар!)- 

лому  родителю  въ  его  трудахъ  и  заботахъ  о  паств-Ё.  Между 
т-Ьмъ,  другъ  его  Васил1й  Велик1Й  уя^е  достигъ  высокаго 
сана  арх1епископа.  Желая  им1зть  преданнаго  и  просв-Ёщен- 
наго  помощника  въ  управлен1и  обширною  област1ю,  св.  Ва- 

силш  предложилъ  Григор1ю  м'Ёсто  главнаго  протопресви- 

тера при  своей  каеедр'Ь,  но  св.-Григор1й  уклонился  отъ 
принят1я  этой  почетной  и  вл1ятельной  должности.  Черезъ 

н'Ьсколько  времени  посл'Ь  сего  состоялось  посвящен1я  Гри- 
гор1я  въ  епископа  города  Сасима,  по  тайному  соглашен1ю 
арх1епископа  Васшпя  съ  отцомъ  Григор1я.  Это  посвящен1е 

было  неожиданностью  для  св.  Григор1я.  Видя  въ  этомъ 
волю  Бож1ю,  онъ  принялъ  священное  рукоположен1е,  по 

отказался  отъ  принят! я  самой  должности  и,  въ  качеств'Ь 
соправителя  (викар1я),  продолжалъ  служить  своему  родителю 

и  паств1з  наз1анзской.  Въ  374  году  скончался  престар'Ьлый 
родитель  Григор1я;  всл'Ьдъ  за  нимъ  скончалась  и  мать  его. 

Св.  Григорш  продолжалъ  н'Ьсколько  времени  трудъ  отца  по 
управлен1ю  наз1анзскою  церковью,  но  подвергся  сильной  бо- 

л'Ёзни,  по  исц'Ьленш  отъ  которой  удалился  въ  уединенную 
обитель,  гд'Ь  въ  постЬ  и  молитв1з  пробылъ  около  трехъ  л1зтъ. 

Велик1Й  св'Ётильник'ь  не  могъ,  однако  же,  укрыться. 
Избранный  православными  епископами  и  м1рянами  на  пре- 
столъ  арх1епископа  въ  Константинополе,  онъ  прибылъ  туда 
въ  эпоху  самаго  сильнаго  владычества  ар1анъ,  когда  ими 

захвачены  были  всЬ  храмы  въ  столиц1>.  Св.  Григор1Й  остано- 

вился въ  дом'Ь  своихъ  знакомыхъ;  одну  изь  комнатъ  обра- 

тилъ  въ  храм'ь,  назвалъ  ее  Анастас1ею  (значитъ  воскресен1е). 
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по  ув'Ьренности,  что  зд'Ьсь  воскреснетъ  православ1е,  и  на- 

чалъ  пропов-Ьдывать.  Ар1ане  осыпали  его  насм-Ьшками  и 
ругательствами,  бросали  въ  него  камнями,  подсылали  къ 

нему  тайныхъ  убшцъ;  но  народъ  узналъ  своего  истиннаго 

пастыря  и  сталъ  т-Ьсниться  къ  его  каоедр-Ь,  какъ  жел-Ьзо 
льнетъ  къ  магниту  (по  выражен1ю  св.  Григорхя).  Сильнымъ 

своимъ  словомъ,  прим'Ьромъ  своей  жизни,  пастырскою  рев- 

ност1ю  онъ  поб'Ьждалъ  враговъ  Церкви  и  своихъ.  На- 

конецъ,  уже  по  воцаренш  православнаго  императора  вео- 
дос1я,  ар1ане  изгнаны  были  изъ  храмовъ  столицы.  Когда 

обнаружилась  ересь  Македон1я,  св.  Григорш  боролся  про- 
тивъ  нея  и  принималъ  живое  участ1е  въ  трудахъ  второго 

вселенскаго  собора.  Совершивъ  свой  подвигъ,  онъ  отказался 

отъ  Константинопольской  каеедры,  удалился  въ  родное  се- 

лете  Ар1анзъ,  близъ  Наз1анза,  и  зд'Ьсь  въ  строгихъ  аске- 

тическихъ  подвигахъ  провелъ  посл'Ьдн1е  годы  своей  жизни. 
За  высок1я  свои  творен1я  святый  Григор1й  получилъ  отъ 

Церкви  наименовате  богослова  и  вселенскаго  учителя,  а  за 

способность  проникать  мыслш  до  самыхъ  глубокихъ  тайнъ 

в-Ьры  и  выражать  непостижимыя  ея  истины  съ  прозрачною 
ясностью  и  строгою  точност1ю  Церковь  въ  одномъ  изъ  сво- 

ихъ п'Ьсноп'Ьн1й  называетъ  его  у  м  о  м  ъ  к  р  а  й  н  1з  й  ш  и  м  ъ, 
т.  е.  самым7>  высокимъ. 

Святитель  п  Чудотворецъ  Николай,  арх1епп- 
скопъ  Мурлпк1йск1й,  еще  въ  д'Ьтств'Ь  проявлялъ  особенный 
знамее1я  благодатп,  почивавшей  на  немъ.  и  зат-Ьыъ  во  всю  свою 
жизнь  былъ  строжайшимъ  постникомъ  п  пмдвпжнпкомъ  благочест1я. 
Дядя  его,  еппскопъ  города  Патаръ  (въ  Малой  Аз1и,  въ  области 

Лик1и),  усмотр-Ьвъ  особенныя  его  дарован1я,  посвятилъ  его  во  свя- 
щенника. Вскоре  посл-Ь  этого  скончались  родители  св.  Николая,  и 

онъ  все  имущество,  оставшееся  послЬ  нихъ,  раздалъ  б'Ьднымъ.  При 
этомъ  онъ  всячески  заботился  о  томъ,  чтобы  помощь  его  шла  на 

истинную  пользу  не  то.1ько  т'Ьла,  но  и  души  б'Ьдныхъ,  и  любилъ  раз- 
давать милостыню  тайно,  чтобы  имя  его  оставалось  въ  неизвъстности 

(помощь  обедневшему,  купцу  для  устроеахя  трехъ  его  дочерей). 
Будучи  иресвитеромъ,  онъ  путешествовалъ  въ  Палестину,  для 

поклонен1Я  святымъ  м^стамъ,  и  желалъ  совсЬмъ  удалиться  въ  пу- 
стыню, чтобы  служить  единому  Богу,   но  на  молитв-Ь   былъ   ему    го- 
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Л0С1,:  «Николай!  тебЬ  должно    подвизаться    среди    народа,    если  же- 

лаешь получить  в'Ьнецъ  отъ  Меня». 
Случилось,  что  во  время  путешеств1я  онъ  прибылъ  въ  городъ 

Муры.  Въ  Мурахъ  въ  это  время  скончался  епискоиъ.  Собрались 
епископы  сос/1>днихъ  церквей  для  и:збран1я  новаго  епископа.  Одпому 
изъ  нихъ  было  откровеп1е,  чтобы  избрапъ  былъ  тотъ  священникъ, 

который  на  другое  утро  ран-Ье  всЬхъ  придетъ  въ  церковь.  Снятый 
Николай,  прибывъ  въ  этотъ  городъ  наканунЬ,  всталъ  въ  полночь, 
по  своему  обычаю,  для  молитвы  и  зат^Ьмъ  посп^шилъ  въ  храмъ. 

Зд-Ьсь  объявили  ему  о  Бож1емъ  избранш. 

15ъ  сан'Ь  епископа  святитель  Николай  отличался  особенно  кро- 
тост1ю,  смирен1емь  и  незлоб1емъ.  Двери  его  скромнаго  жилища  были 

ц'Ьлый  день  открыты  для  всЬхъ,  нуждаюпдихся  въ  его  наставлен1яхъ. 
Во  время  гонен1я  отъ  Д1ок.1ит1ана  онъ  претерп-Ьлъ  темничное  заклю- 
чен1е.  Возвратившись  къ  своей  паств-Ь  при  РСонстаитин'Ь  Ве.1Икомъ, 
онъ  былъ  на  Никейскомъ  вселенскомъ  соборЬ,  гд-Ь  съ  особою  силою 
возсталъ  противъ  Ар1я.  Такъ  какъ  ересь  Ар1я  нашла  себ'Ь  много 
приверженцевъ  среди  ученыхъ  и  придворныхъ,  и  некоторые  даже 
изъ  епископовъ  думали,  нельзя-ли  какъ  согласить  ее  съ  православ- 
нымъ  учен1емъ,  то  святитель  Николай  счелъ  свопмъ  долгомъ  прямо 
и  решительно  предъ  всЬмъ  собран1емъ  осудить  нечестивое  учеше 

Ар1я. 
По  возвращен1и  изъ  Никеи,  святитель  продолжа.1ъ  управ.1ять 

паствою  въ  дух'Ь  кротости  и  отечески  заботился  о  вс^хъ.  Вотъ  при- 
м1)ры  его  отеческаго  попечен1Я  о  нулгдахъ  паствы.  Одинъ  разъ,  по 
случаю  мятежа  во  Фрпгш  (сосЬдняя  съ  Лик1ей  область),  императоръ 
послалъ  туда  трехъ  военачальниковъ  съ  подчиненными  имъ  воинами. 

На  мор'Ь  застигла  ихъ  буря,  и  они  высадились  на  берегъ  въ  Лп- 
кШской  епарх1и.  Тутъ  воины  стали  обижать  жителей  и  силою  отни- 

мать у  нихъ  то,  что  должно  было  по  добровольному  соглашен1ю  ку- 
пить. Святитель  Николай  немедленно  прибылъ  на  это  м'Ьсто  и  убЬ- 

дилъ  воеводъ,  чтобы  они,  наказавъ  своихъ  воиновъ,  держали  ихъ  въ 
долншомъ  повиновен1и. 

Между  т-Ьмъ  въ  его  отсутств1е  правитель  Муръ  -  Лик1йскихъ 
по  нав-Ьтамъ  злыхъ  людей  несправедливо  осудплъ  на  смерть  трехъ 
граждан7п  Некоторые  изъ  жителей  г.  Муръ  пришли  къ  Святителю 

и  разсказали  ему  объ  этомъ.  Святитель  Николай  посп'Ьшилъ  въ  го- 
родъ и,  придя  на  площадь,  увид^5лъ,  что  осужденные  со  связан- 
ными руками  уже  лежали  на  земл-Ь,  и  палачъ  вынималъ  уже  мечъ, 

чтобы  отсЬчь  имъ  головы.  Онъ  отиялъ  у  палача  мечъ,  развязалъ 
невинныхъ  и  поднялъ  съ  земли.  За  симъ  объяснилъ  правителю  не- 

правильность его  суда  и  убЬдилъ  отм'Ьнить  его  приговоръ. 
Святитель  Николай  скончался  въ  глубокой  старости  (декабря  б 

дня  313  года)  и  былъ  погребенъ  въ  соборной  Мурской  церкви. 

Впосл'Ьдств1и  ыоищ  святителя  Николая  перенесены  были  въ  городъ 
Бари— въ  Итал1и,  гд1.  покоятся  и  доныаЬ.  (Нраздникъ  перенесешя 

мощей  святителя'  Николая  9  го  мая). 
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Святый  1оаын7^  Златоустъ  (род.  въ  347  г.,  сконч. 

407  г.)  происходилъ  изъ  знатной  фамилш.  Лишившись  въ 

д'Ьтств'Ь  отца,  онъ  былъ  тщательно  воспитанъ  своею  ма- 
терью Анфусою,  превосходною  женш,иною  и  образцовою 

христ1анкою,  а  потомъ  учился  у  знаменитаго  языческаго 

оратора  Ливан] я.  Им-Ья  отъ  природы  блестяп],1я  даровашя, 
онъ  тщательно  развиль  ихъ  основательнымъ  и  глубокимъ 

образован1емъ  (библейскимъ  въ  соединен1и  съ  классиче- 
скимъ).  Когда  спросили  у  Ливан1я,  кого  бы  онъ  считалъ 

достойнымъ  себ'Ь  преемникомъ,  онъ  съ  грустью  0тв1этилъ: 

„конечно  1оанна,  если  бы  не  отняли  его  у  насъ  христхане'', 
а  о  матери  его  такъ  выразился:  „как1я  бываютъ  достойныя 

женщины  у  этихъ  христ1анъ!*  По  окончан1и  образован1я 
1оаннъ  вступилъ  въ  должность  адвоката  и  прославился 

своимъ  краснор^Ьч1емъ;  но  скоро  м1рскяя  жизнь  прискучила 

ему.  Принявъ,  по  обычаю  того  времени,  крещен1е  уже  въ 

годахъ  мужества,  онъ  хот^Ёлъ  удалиться  въ  пустыню  и 

остался  единственно  по  просьб'Ь  матери.  Между  т-Ьмъ  о 
необыкновенныхъ  дарованхяхъ  1оанна  узналъ  Мелетш,  епи- 
скопъ  антюх1йскш,  и  записалъ  его  въ  число  клира.  Въ  это 

время  1оаннъ  усиленно  занимался  изучешемъ  Священнаго 

Писан1я  и  другихъ  наукъ,  •  относящихся  къ  богослов1ю. 
По  кончине  матери,  онъ  исполнилъ  свое  давнее  же- 

лаше:  четыре  года  жилъ  въ  уединенной  обители  и  два  въ 

совершенномъ  уединенхи,  въ  одной  пещер'Ь.  Разстройство 

здоровья  побудило  его  возвратиться  въ  Ант1ох1ю.  Зд'Ьсь 
онъ  принялъ  санъ  дтакона  и  зат'Ьмъ  священника.  12  л'Ьтъ 
священства  въ  Ант1ох1и  были  самымъ  счастливымъ  вре- 
менемъ  въ  его  жизни.  Онъ  неутомимо  пропов1здывалъ  и 

принималъ  самое  живое  участхе  въ  радостяхъ  и  скорбяхъ 

ант1ох1йской  паствы.  Пропов'Ьди  его  часто  прерывались 
рукоплескатями.  Тоаннъ  останавливалъ  слушателей,  говоря: 

„что  мн-^Ь  въ  вашихъ  рукоплескашяхъ? — Исправлен1е  жизни 

II  обращеше  къ  Богу  —  вотъ  лучшая  мн-Ь  похвала  отъ  васъ''. 
ист.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  8 
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Особенно  прославился  онъ  своими  словами  по  случаю  б'Ьд- 
ств1й,  угрожавшихъ  ант1ох1йцамъ  за  низвержете  император- 
скихъ  статуй. 

Въ  скоромъ  времени  во  всемъ  христганскомъ  М1р'Ь  уже 

грем'Ьла  слава  святаго  1оанна,  какъ  Златоуста  (назван1е, 
данное  ему  одною  простою  женщиной  во  всеуслышан1е  въ 

храм'Ь,  въ  порыв'Ь  восторга  отъ  его  слова).  Посему,  когда, 
по  смерти  Нектар1я,  преемника  святаго  Григор1Я  Богослова, 

стала  свободною  каеедра  константинопольскаго  архиепи- 

скопа, то  императоръ  Аркадш  пожелалъ,  чтобы  она  пре- 
доставлена была  Златоусту. 

Первое  время  святительства  было  очень  ут-Ьшительно 
для  1оанна,  и  онъ  со  всею  ревностью  предался  заботамъ 

объ  искореиен1и  остатковъ  ар1анства,  примирен1и  враждо- 
вавшихъ  епископовъ,  исправлен1и  духовенства  и  всей  паствы; 

но  эта  энергичная  д'Ьятельность  великаго  святителя  воз- 

становила  противъ  него  много  враговъ,  во  глав'Ь  которыхъ 
открыто  встала  императрица  Евдокс1я,  женщина  въ  крайней 
степени  суетная  и  властолюбивая. 

Евдокс1я  привлекла  на  свою  сторону  александр1Йскаго 

арх1епископа  веог|)ила,  около  котораго  соединились  всЬ  не- 
довольные Тоанномъ  епископы.  Эти  епископы  составили  со- 

боръ  (въ  м-Ёстечк^Ь  Дубъ,  близъ  Константинополя)  и  осудили 
[оанна  на  лишен1е  каеедры  и  изгнан1е.  „Церковь  1исуса 

Христа  не  мною  началась  и  не  мною  кончится",  сказалъ 
1оаннъ  своимъ  преданнымъ  друзьямъ  и  оставилъ  столицу. 

Но  въ  ту  же  ночь  сд1злалось  сильное  землетрясен1е,  и 
удары  его  особенно  слышались  во  дворце.  Устраи1енная 

Евдокс1я,  просила  Златоуста  поскор'Ье  возвратиться.  Прошло 
два  м'Ьсяца.  Евдокс1Я  снова  предалась  своимъ  страстямъ  и 
порокамъ,  и  1оан11ъ  снова  выступилъ  съ  словомъ  обличен1Я. 

На  этотъ  разъ  1оаннъ  былъ  осужденъ  уже  заочно  и  от- 
мравленъ  въ  ссылку. 

Около  трехъ  л'Ьтъ  Тпптти!.  прожил ь  въ  армпнскомъ  го- 
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род'Ь  Кукуз'Ь,  зат'Ьмъ  отправленъ  былъ  да^тЁе  въ  Пиц1унтъ 
(на  сЬверо-восточномъ  берегу  Чернаго  моря,  въ  ныьгЬшней 

Абхаз1и).  Суровые  воины,  въ  течен1е  трехъ  м'Ьсяцевъ,  вели 
святителя  п15шкомъ  чрезъ  горы  и  въ  зной,  и  въ  проливной 

дождь.  Изнеможенный  до  крайности,  святитель  остановился 

въ  город1з  Команахъ.  Зд'Ьсь  ночью  явился  ему  святой  муче- 
никъ  Василискъ  (монди  котораго  почивали  въ  этомъ  город-Ь) 

и  сказалъ:  „не  унывай,  братъ  1оаннъ,  завтра  будемъ  вм'Ьст'Ь*. 
1оаннъ  причастился  святылъ  Таинъ  и  мирно  скончался  со 

словами:   „слава  Богу  за^все". 
Въ  своихъ  многочисленныхъ  бесЬдахъ  и  поучен1яхъ 

(до  800)  Златоустъ  оставилъ  толковаше  на  мнопя  книги 
Священнаго  Писан1я  и  почитается  самымъ  лучшимъ  изъ 

его  изъясните  лей.  Онъ  составилъ  чинъ  литург]и,  ввелъ  въ 

церковное  употреблен1е  крестные  ходы  и  н-Ькоторьте  друпе 
благочестивые  обычаи.  Сверхъ  всего  этого,  изв'Ьстенъ  своею 
ревностною  заботою  о  распространеши  Церкви:  между  про- 
чимъ,  посылалъ  и  въ  нашу  страну,  къ  тогдашнимъ  ски- 

еамъ,  пропов'Ьдниковъ  в'Ьры  и  почитается  одиимъ  изъ  ея 
просв'Ьтителей. 

И  въ  западной  церкви  въ  течете  1У  в-Ька  Прославились 
мнопе  святители  и  учители.  Изъ  числа  ихъ  въ  особенности 

зам-Ьчательны: 

Святый  Амврос1й,  арх1епископъ  мед10лан- 
ск1й  (род.  340  г.,  сконч.  397  г.).  Получивъ  прекрасное 
воспитате,  Амвросий  скоро  возвысился  и  занялъ  должность 

правителя  Лигур1и.  Въ  Медтолан-Ь  или  Милан-Ь,  главномъ 

ея  город-Ё,  происходили  выборы  епископа,  и  между  право- 
славными и  ар1анами  шли  горяч1е  споры.  Амвросш  явился 

въ  храмъ  для  водворен1я  порядка,  и  вдругъ  какой-то  го- 

лосъ,  какъ  бы  д'Ьтскш,  прозвучалъ:  ,,  Амвросш- епископъ''. 
Народъ  и  самъ  императоръ  Валент1анъ  увид'Ьли  въ  этомъ 
Бож1е  избрате.  Напрасно  Амвросхй,  бывшш  тогда  еш;е  въ 

числ-Ь    оглашенныхъ,    отговаривался,    даже  тайно  удалился 
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изъ  Милана;  онь  вынужденъ  былъ  согласитьс/1  на  все- 

общее желан1е,  принялъ  крещен1е.  быстро  прошелъ  цер- 
ковный степени  и  былъ  посвященъ  во  епископа  (374  г.). 

Первымъ  д'Ьломъ  его  посл'Ь  избран1я  было  раздать  свое 

имущество  б'Ьднымъ;  посл'Ь  сего  онъ  началъ  ревностно 
изучать  Священное  Писан1е  и  творен1Я  великихъ  отцовъ 
восточной  Церкви,  чтобы  дополнить  свое  образован1е,  и 

зат'Ьмъ  уже  выступилъ  на  поприще  новой  д'Ьятельности  и 
жизненной  борьбы. 

Святый  Амврос1й  мужественно  боролся  противъ  ар1анства, 
которому  сильно  покровительствовала  императрица  Юстина 

(въ  память  поб'Ьды  надъ  ар1янствомъ  составлена  имъ  п-Ьснь: 
Тебе  Бога  хвалимъ)  и  противъ  оставшихся  приверженцевъ 

язычества.  По  его  настоянхю,  вычеркнуто  было  из7>  импера- 
торскаго  титула  языческое  зваше  роп1;1Гех  тах1т118  (т.  е. 

верховный  первосвящепникъ),  жрецы  и  капища  лишены 

казеннаго  содержан1Я,  погашенъ  такъ  называемый  священ- 
ный огонь  весталокъ,  и  вынесена  изъ  сената  статуя  По- 

б'Ьды.  Святый  Амвросш  показалъ  высошй  образецъ  архи- 

пастырской твердости,  когда  р-К^шился  не  допустить  въ 

храмъ  императора  веодос1я,  посл-Ь  страшнаго  изб1ен1я  воз- 

мутившихся противъ  него  оессалоник1Йцевъ.  „Челов'Ькъ, 

пролившш  столько  крови*',  сказалъ  ему  Амврос1й,  „не  мо- 

жетъ  быть  въ  храм-Ь  Бога  мира*.  Царь  возразилъ:  „и  Да- 
видъ  согр'Ьшилъ,  но  не  лишился  милости  Бож1ей".  .,Ты 

подражалъ  Давиду  въ  преступлепп!",  отв-Ьтилъ  АмБрос1й, — 

„подражай  же  ему  и  въ  раскаян1и'',  и  наложилъ  на  него 
епитимйо  для  примирен1Я  съ  Богомъ  и  Церковпо.  Посл'Ьдн1е 

годы  }кизпи  Амврос1Й  провелъ  въ  постоянной  молитв'Ё,  спо- 
койно и  радостно  ожидая  своей  кончины. 

Блаженный  Теронимт^,  называемый  Стридонскимъ 

(по  М'Ьсту  роуКден1я  его  въ  город'Ь  Стридон']^,  на  границ'Ь 
Далмац1и  и  Паннон1и).  тп1.ателы1ое  домашнее  воспитан1е  за- 
кппмиль  1п,  Рим'Ь.  Им'кя  большой  усп15хъ  въ  п;|укахъ,  онъ 
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увлекся  разс'15янн010  жизн1ю  товарищей,  но,  приняв^з  кре- 
щенье, совершенно  изм'Ьнился.  СтрогШ  -  постъ,  частая  про- 

должительная молитва  и  изучен1е  трудныхъ  восточныхъ 
языковъ  (еврейскаго  и  халдейскаго)  способствовали  ему  къ 

поб'Ьжденш  страстей.  Посл'Ь  сего  ему  указано  было  другое 
пристраст1е,  гн^^здившееся  вт,  сердц1з  его.  Разъ,  во  время 

бол-Ьзни^  ему  представилось,  что  онъ  уже  умеръ  и  явился 

на  судъ  Божш.  На  вопробъ  Суд! и  о  в'Ьр'Ь,  1еронимъ  отв'Ё- 

чалъ,  что  онъ  христ1анинъ.  „Н'Ьтъ",  сказалъ  ему  Судхя, 
„ты  цицерошанецъ:  гд-Ь  сокровище  твое,  тамъ  и  сердце 
твое".  СъгЬхъпоръ  Теронимъ  охлад'Ьлъ  къ  произведен1ямъ 
св'Ьтской  литературы  и  весь  отдался  изучешю  Библ1и  и 

подвигамъ  самоумерщвлен1я.  Изъ  трудовъ  блаженнаго  кро- 
пима въ  особенности  зам'Ьчателенъ  латинск1й  переводъ 

Библ1и,  изв^Ьстный  подъ  именемъ  Вульгаты  (Уи1да1;а  уег81о). 
Скончался  онъ  въ  430  г.  на  91  г.  отъ  рождешя.- 

Блаженный  Августин ъ,  епископъ  иппонскш,  ро- 
дился около  половины  1У  в'Ька.  Мать  его  Моника  предста- 

вляетъ  образецъ  высокртхъ  христ1анскихъ  доброд'Ьтелей. 
Подобно  Нонн-Ь  и  Анфус15,  она  старалась  о  воспиташи 

своего  сына  въ  дух-Ь  в15ры  и  благочест'ш;  отецъ  же,  бывшш 
въ  числ-Ь  оглашенныхъ  и  только  передъ  смерт1ю  крестив- 
шшся,  заботился  о  томъ,  какъ  бы  выгоднее  устроить  его 

положеше  въ  св'Ьт'Ь. 

Съ  д-Ьтскихъ  л'1этъ  Августинъ  обнаруживалъ  удивитель- 
ную остроту  ума;  но  рано  также  стали  раскрываться  въ 

душ-Ь  его  и  сильныя  страсти.  Отецъ  радовался  усп'Ьхамъ 
сына,  а  мать  скорб'Ьла  объ  его  дорокахъ:  дни  и  ночи  она 
молила  Господа  обратить  ея  сына,  котораго  оплакивала, 

какъ  умершаго.  Посл'Ь  разныхъ  приключенш,  Августинъ 
былъ  приглашенъ  въ  Миланъ  для  преподаван1я  краснор'Ь- 
ч1я.  Въ  Милан15  въ  ту  пору  пропов'Ьдывалъ  Амврос1й,  и  слово 
святителя  сильно  повл1яло  на  Августина.  Въ  душ'Ь  его  на- 

чалась тяжелая  борьба:  то  святая  в-Ьра  казалась  ему  един- 
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ственнымъ  путехмъ  къ  миру  и  блаженству,  то  съ  новою  яро- 
(Т1Ю  начинали  бушевать  въ  немъ  прежн1Я  страсти.  „Спаси 

меня,  Господи,  только  не  теперь",  взьшалъ  онъ  иногда  изъ 
глубины  души  своей,  въ  которой  происходила  борьба  между 
любов1Ю  къ  Богу  и  соблазнами  М1ра.  Одинъ  изъ  знакомыхъ 

Августина  разсказалъ  ему  о  жизни  святаго  ̂ нтон1я  и  дру- 
гихъ  египетскихъ  пустынножителей,  всец'Ьло  посвященной 

Богу.  Августинъ  почувствовалъ  упреки  сов-Ьсти.  Въ  душев- 
номъ  волненш  онъ  вышелъ  въ  садъ  и  далъ  полную  волю 

слезамъ.  „Доколе,  Господи,  гн-Ьвъ  Твой  на  меня?* — взывалъ 

онъ, —  „забудь  мои  неправды!*'  Вдругъ  послышался  го- 

лосъ,  какъ  бы  ребенка:  „возьми,  читай*"  (1;о11е,  1е§е).  Авгу- 
стинъ изм'Ёнился  вълиц^Ь,  сталъ  припоминать,  Н'Ьтъ-ли  та- 

кой д'Ётской  игры,  гд-Ь  бы  повторялрхсь  эти  слова,  но  ни 
одной  не  припомнилъ  и,  наконецъ,  догадался,  что  гласъ 

Болай  внушаетъ  ему  прочесть  книгу,  которая  лежитъ  въ 
рукахъ  его.  Это  были  послан1я  Апостольсшя.  Развернувъ 

книгу,  Августинъ  къ  и.зумлешю  прочелъ:  Какъ  днемъ, 
будем ъ  вести  себя  благочинно,  не  предаваясь 

ни  пирован1ямъ  и  пьянству,  ни  сладостраст1ю 

и  распутству,  ни  ссора мъ  и  зависти;  но  обле- 
китесь въ  Господа  1исуса  Христа,  и  попечен1я 

о  плоти  непреврапдайте  въ  похоти  (Римл.  13,  13 

и  14).  Съ  этой  минуты  онъ  р-Ьшительно  перем-Ьнился,  къ 
несказанной  радости  матери:  принялъ  крещен1е  отъ  святаго 

Амврос1я,  раздалъ  принадлежащую  ему  часть  им'Ьн1Я  б'Ьд- 
нымъ,  сд'Ьлался  инокомъ,  три  года  провелъ  въ  совершен- 

иомъ  уедкнен1и.  ПостЬ  онъ  былъ  священникомъ  въ  Иппон-Ь, 
стяжалъ  славу  великаго  пропов-Ьдиика  и,  наконецъ,  достигъ 
степени  епископа,  въ  которой  до  конца  своей  жизни  (430  г.) 

и  служилъ  Господу. 

Обращен1е  блажеенаго  Августина  нм-Ъехъ  значеше  не  только 
само  по  себ'Ь,  какъ  одно  изъ  поучительныхъ  сибытШ  челов'Ьческой 
жизни,  но  н  но  отношен1Ю  къ  его  посл1здующему  слул{ен1Ю.  Онъ 
съ  самок)  живою  эноргхею  возсталъ  п])0тивъ  тою,  чему  н'Ькогда 
самъ  служилъ,    живя  вдали  отъ  Бога.  Въ    знаменитомъ    своемъ  тво- 



—   119    — 

рен1и:  «О  град'Ь  Бож1емъ»  (Ве  с1у11а1е  Ве1)  онъ  доказываетъ  несо- 
стоятельность язычества  и  неизмеримое  предъ  пеыъ  превосходство 

христ1анства;  онъ  борется  съ  ыаннхеямп  и  опровергаетъ  ихъ  заблу- 
жден1я;  въ  особенности  же  блалгенный  Авгус'1инъ  изв1)Стенъ  своею 
энергическою  борьбою  съ  ересью  пелапанскою.  Раскрывая  въ  свопхъ 
творешяхъ,  какъ  дМствуетъ  спасительная  сила  Бож1Я  въ  возстано- 
влеюи  падшаго  человека,  Августинъ  много  способствовалъ  къ  уясне- 
н1ю  учен1я  о  благодати;  но  увлекаясь  спорами,  пришелъ  къ  не  со- 
всЬмъ  в'Ьрному  учен1ю  о  предопред^ленхи.  По  взгляду  Августина 
(впосл'Ь[|,ств1И  усвоенному  и  расширенному  Кальвиномъ),  не  всЬ  спа- 

саются потому,  что  Богу  по  законамъ,  для  насъ  непостпжимымъ', 
благоугодно  было  однихъ  предъизбрагь  ко  спасен1ю,  а  другпхъ  оста- 

вить на  произволъ  самимъ  себЬ.  Въ  этомъ  увлечеши  Августина  за- 
ключается объяснен1е  того,  почему  его  творенхя  не  пользуются  такою 

славою  въ  православной  Церкви,  какой  заслуживали  бы  по  своимъ 
д,остоинствамъ. 

И  ПОСТЕ  IV  в'Ька  являлись  зам'Ьчательные  пропов'Ьдники 

истины  и  борцы  за  правую  в-Ёру:  на  Запад'Ь  папа  Левъ  I 
(I  461  г.),  папа  Григорш  Велик1й  или  Двоесловъ  (1  604  г.); 

на  Восток'Ь  Кириллъ  александр1йск1й  (|  444  г.),  Максимъ 

испоБ'Ьдникъ  (I  662  г.)  и  въ  особенности  Тоаннъ  Дамаскинъ. 
Гоаннъ  Дамаскинъ  родился  въ  Дамаск15  (676  г.) 

отъ  родителей,  знаменитыхъ  и  древностью  рода  и  христхан- 

скимъ  благочест1емъ,  и  получилъ  воспитайте  подъ  руковод- 

ствомъ  просв'Ьщеннаго  инока  Космы,  котораго  отецъ  его 

нашелъ  въ  числ'Ё  пл'Ьнныхъ,  приведенныхъ  для  продажи  на 

рынокъ.  Благодаря  отличному  воспитанш,  блестящимъ  спо- 
собностямъ  и  знатности  рода,  1оаннъ  быстро  возвысился  и 

занялъ  должность  перваго  министра  у  калифа   дамасскаго. 

Управляя  Дамаскомъ,  1оаннъ  въ  то  же  время  ревностно 

подвизался  на  пользу  Церкви,  защищая  ее  отъ  разныхъ  вра- 
говъ  силою  и  власти  и  слова.  По  поводу  открывшихся  въ 

Константинопол1>  иконоборческимъ  споровъ,  онъ  написалъ 

н-Ьсколько  послан1й  къ  тамошнимъ  христ1анамъ,  въ  кото- 

рыхъ  съ  силою  и  краснор'Ьчтемъ  защищалъ  древнтй  догматъ 
иконопочиташя.  Императоръ  Левъ  Исавръ,  чтобы  отомстить 

1оанну,  приказалъ  своему  писцу  изучить  почеркъ  его  руки. 
Потомъ  сочинено  было  подложное  письмо  отъ  имени  1оанна 
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къ  императору,  въ  которомъ  1оаннъ  будто  бы  выражалъ  го- 

товность изл'Ьпить  своелу  властителю  и  отдать  Дамась'ъ  гре- 

камъ,  и  послано  было  къ  калифу,  который  пов'Ьрилтэ  кле- 

вет'Ь  и  вел'Ьлъ  отрубить  Гоанну  правую  руку.  По  слезной 
молитве»  1оанна  передъ  иконою  Богоматери,  чудесною  помо- 
щпо  Ея,  срослась  эта  отсЬченная  рука  съ  своимъ  суставомъ. 

По  поводу  своего  чудескаго  исц'Ьлен]я,  св.  Тоапнъ  восп'Ьлъ  въ 
честь  Бож1ей  Матери  пЬснь:  «О  Теб-Ь  радуется,  Благодатная,  всякая 
тварь»...  И'Ьснь  эта  поется  у  насг  въ  дни  Великаго  поста  въ  ка- 
чествЬ  задостойннка.  КромЬ  того  въ  память  своего  исц'Ьлен1я  святой 
Тоанпъ  сд'Ьлалъ  серебряное  пзображен1е  кпстп  руки  и  прикр-Ьпилъ 
его  къ  вкон'Ь,  прсдъ  которой  молился.  ВЬсть  о  чудЬ  быстро  обле- 
гЬла  весь  Дамаскъ.  Икона  была  чтима,  какъ  чудотворная,  мнопе 
стремились  1!р1обр'Ьсти  списокъ  съ  пея.  Живописцы  д'1>лав1П1е  коп1п 
съ  нея,  пририсовывали  и  третью  руку,  прикрепленную  св.  1оанномъ 
Дамаскинымъ.  Отсюда  и  получилось  11зображен1е  Бож1ей  матери,  на- 

зываемое «Троеручпцей». 
Узналъ  объ  исц15лен1и  св.  1оанна  и  калифъ  и,  убедившись  въ 

его  невинности,  хот1)Лъ  осыпать  св.  1оанна  всеми  благами  м1ра.  Но 

св.  1оаннъ,  узнавъ  на  опыт^Ь  своей  жизни,  какъ  непрочны  всЬ  зем- 
ныя  блага,  не  захот'Ьлъ  оставаться  въ  Дамаск'Ь  и  удалился  въ  Па- 

лестинскую лавру  Саввы  Освяш.еннаго.  Зд'Ьсь  сначала  ни  игуменъ 
и  никто  изъ  иноковъ  не  решались  взять  подъ  начало  столь  знаме- 
нитаго  мужа,  Наконецъ,  одинъ  старецъ  согласился  взять  св.  1оанна, 
но  чтобы  смирить  его  умъ,  онъ  запретилъ  ему  заниматься  писатель- 
ствомъ. 

Долго  выдеряспвалъ  это  испытан1е  св.  1оаннъ,  но  однажды,  когда 
старецъ  отсутствова.1ъ  изъ  обители,  къ  св.  1оанну  пришелъ  одинъ 
ннокъ.  У  него  умеръ  родной  братъ,  съ  которымъ  они  Лгили  душа  въ 
душу.  Инокъ  просилъ  св.  1оанеа  составить  погребальныя  пЬснн  на 
смерть  его  брата,  чтобы  этимъ  облегчить  спою  скорбь.  Долго  коле- 

бался св.  Тоаннъ,  а  инокъ  умолялъ  его  во  имя  любви  Христовой... 
На  св.  1оапна  снизошло  вдохновеп1е,  и  онъ  написалъ  тЬ  самыя 

и'1)сноп'Ьа1я,  как1я  ныаЬ  поются  у  пасъ  при  погребенпг. 
Старецъ,  учитель  св.  Тоанна,  узналъ  о  нарушен1И  данной  имъ 

запов'кди,  отлучиль  его  отъ  общен1я  съ  собою  и  согласился  про- 
стить его  только  иодъ  гЬмъ  услов1емъ,  если  св.  1оаннъ  въ  знакъ 

своего  смиреи1я  очиститъ  самъ  своими  руками  всЬ  грязныя  м-Ьста 
монастыря.  И  вотъ  бывшШ  вельможа  съ  радостью  и  смирен1емъ 
идетъ  выполнять  строг1Й  приказъ  старца.  Увидя  смирен1е  1ванна, 

старецъ  понял  1,  что  св.  1оаннъ  уже  духовно  созр-Ьлъ  и  принялъ  его 
къ  себе  съ  любов1ю.  Въ  ту  н{с  ночь  старцу  явилась  Бож1я  Матерь 
и  повелЬла  ему,  чтобы  отнынЬ  онъ  ужо  не  запрещалъ  св.  1оанну 
сочинять  свои  боговдохновепнь'я  иУ.''11и.  Старецъ  внялъ  голосу  Бож1ей 



Матери  и  съ  Нхъ  иоръ  не    препятствовалъ  св.  Тоанну    писать  свя- 
щеяныя  п'Ьсноп'Ьн1я. 

Кром'Ь  ревностной  защиты  иконо почитан  1я,  святый 
Тоаннъ  Дамаскинъ  изв'Ьстенъ,  какъ  богословъ  (онъ  написалъ 

первое  систематическое  изложен1е  православной  в-Ьры),  въ 
особенности  же,  какъ  П'Ьснописецъ.  Онъ  составилъ  каноны 

на  святую  Пасху,  на  Рождество  Христово  и  на  друпе  ве- 
лик1е  праздники,  догматики  въ  честь  Богородицы  и  уста- 

ноБИлъ  церковное  п'Ьн1е  на  восемь  гласовъ.  Скончался 
онъ  около  780  года. 

§  27.  Происхожден1е  монашества.  Основатели  его  на  Востоке 

и  Западе.  Значен1"е  монашества. 

Евангел1е  требуетъ  отъ  всЬхъ  нравственно-доброй  жизни, 

но  вм'Ьст'Ь  съ  т15мъ  н'Ькоторымъ,  особенно  ревнующимъ  о 

благочестш,  даетъ  указашя,  какъ  устроить  жизнь  бол'Ье  совер- 
шенную. Такъ,  наприм'Ьръ,  всЁмъ  дозволяется  вступать  въ 

законный  бракъ,  и  бракъ  христ1анскш  освящается  таин- 

ствомъ,  но  почитается  бол'Ье  совершеннымъ  тотъ,  кто  со- 

хранитъ  свое  д'Ьвство  въ  чистот'Ь  и  ц'Ьломудр1и.  ВсЬмъ  по- 
вел'Ьвается  уд'Ьлять  часть  изъ  имущества  своего  въ  пользу 

б'Ьдныхъ,  но  выше  тотъ  подвигъ,  когда  кто  все  свое  им'Ь- 
те  раздастъ  б15днымъ. 

Съ  самаго  начала  христ1анской  Церкви  мног1е  изъ  в1э- 

рующихъ  стремились  къ  достижешю  высшаго  духовнаго  со- 
вершенства: одни  добровольно  отказывались  отъ  имущества 

и  раздавали  его  б-Ьднымъ;  друг1е,  подражая  Приснод'Ьв'Ь 

Мар1И,  святому  1оанну  Предтеч'Ь,  апостоламъ  Павлу,  Тоанну  и 
1акову,  принимали  на  себя  об^тъ  д'Ьвства,  проводили  время 
въ  непрестанной  молитв'Ь,  пост-Ь  и  воздержан1и.  Так1е  по 
движники  изв-Ьстны  были  въ  Церкви  подъ  именемъ  аскетовъ. 

Но  въ  первые  два  в'Ька  подвижничество  во  всЬхъ  его 
видахъ  не  было   явлен1емъ    организованнымъ:  ,  подвижники 
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ЖИЛИ  отд'Ьльно  другъ  отъ  друга  и  не  составляли  изъ  себя 

какого-либо  особаго  общества  съ  опред'Ёленнымъ  уста- 
вом!.. Въ  конц'Ь  третьего  в'1зка  подвижничество  пачинаетъ 

принимать  бол'Ье  опред1злепный  характеръ.  Христ1анск1е 
аскеты  почитаютъ  бол'Ье  удобною  для  исполнен1Я  своихъ 
об1;товъ  жизнь  вдали  отъ  м1ра.  Поэтому  они  оставляютъ 

города  и  селен1я  и  поселяются  въ  горахъ  и  пустыняхъ. 

Так1е  удаливш1еся  отъ  М1ра  аскеты  назывались  анахоретами 
(съ  греч.  отшельникъ),  и  еремитами  (съ  греч.  пустынникъ). 

Ужасы  гонен1Я  отъ  Дек1я  были  н'Ькоторымъ  вн'Ёшнимъ 
побужден1емь  къ  этому  движен1ю,  но  съ  прекращен1емъ  го- 

нен1я  еще  бол'Ёе  усилилось  стремлен1е  христ1анскихъ  подвиж- 
никовъ  къ  уединен1Ю.  Во  дни  мира,  съ  переходомъ  въ  Цер- 

ковь множества  язычниковъ,  стала  ослаб'Ёвать  строгость 

жизни  христ1анъ,  и  это  также  побуждало  ревнителей  благо- 
чест1я  искать  спасешя  въ  пустыни. 

Монашество  первоначально  возникло  на  восток'Ё.  Роди- 
ною его  почитается  Египетъ;  отцомъ  и  учредителемъ  его — 

Антон1й  Велик1Й. 

АНТ0Н1Й  Велик1й  родился  около  250г.  отъ  благо- 

родныхъ  и  богатыхъ  родителей,  воспитавшихъ  его  въ  благо- 
честш.  18-ти  л-Ьтъ  онъ  лишился  своихъ  родителей  и  остался 
одинъ  съ  сестрой,  которая  была  на  его  попечен1и.  Однажды 

онъ  шелъ  въ  церковь  и  размышлялъ  о  святыхъ  апостолахъ, 
какъ  они  оставили  все,  чтобы  идти  за  Господомъ.  Входитъ 

въ  храмъ  и  слышитъ  евангельсшя  слова:  если  хочешь 

быть  совершен ъ,  иди,  продай  им1зн1е  твое  и  раз- 
дай нищимъ,  и  будешь  им1зть  сокровище  на 

неб-Ь,  и  иди  всл'Ьдъ  за  Мной  (Мате.  19,  21).  Эти 

слова  такъ  поразили  Антон1я,  какъ  бы  сказаны  были  Госпо- 

домъ лично  ему  самому.  Первымъ  д-Ьломъ  Антон1я  посл-Ь  сего 
было  отказаться  отъ  насл'Ьдства  посл'Ь  родителей  въ  пользу 
б'Ьдныхъ  жителей  своего  селен! я,  но  Антон1й  недоум1звалъ, 
на  кого  оставитъ  онъ  сестру.  Озабоченный  этой  мысл1ю, 

онъ  въ  другой  разъ  входитъ  въ  храмъ  и  слышитъ  тамъ  опять 
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какъ  бы  къ  нему  обращенныя  слова  Спасителя:  не  заботь- 

тесь о  завтра шнемъ  дн-Ь:  завтрашн1й  день  самъ 

будетъ  заботиться  о  себ'Ь;  довольно  для  каж- 

даго  дня  своей  заботы  (Мате.  6,  34).  Антоши  пору- 

чилъ  свою  сестру  изв-Ёстнымъ  ему  христ1анскимъ  д-Ьвствен- 

ницамъ  и  оставилъ  городъ  и  домъ,  чтобы  жить  въ  уеди- 
ненш  и  служить  одному  Господу. 

Удалеше  святаго  Антон1я  отъ  м1ра  совершилось  не  вдругъ, 

а  постепенно.  Сначала  онъ  пребывалъ  близъ  города  у  одного 

старца,  жившаго  въ  уединеши,  и  старался  во  всемъ  подра- 
жать ему.  ПосЬщалъ  и  другихъ  отшельниковъ,  жившихъ 

въ  окрестностяхъ  города,  и  пользовался  ихъ  сов11тами.  Уже 

въ  это  время  онъ  такъ  прославился  своими  подвигами,  что 

его  называли  „другомъ  Божшмъ*.  Зат'Ьмъ  онъ  р15шается 

уйти  подал'Ье;  зоветъ  старца  съ  собою,  и  когда  тотъ  отка- 

зался, прощается  съ  нимъ  и  поселяется  въ  одной  йзъ  гро- 

бовыхъ  пеш;еръ.  Одинъ  изъ  друзей  его  по  временамъ  при- 

носилъ  ему  пиш,у.  Наконецъ  святый  Антонш  удаляется  со- 

всЁмъ  изъ  обитаемыхъ  м'Ьстъ,  переходитъ  р'Ьку  Нилъ  и  по- 

селяется въ  развалинахъ  воинскаго  укр-Ьплеихл.  Онъ  при- 

несъ  съ  собою  хл-Ьба  на  шесть  м'Ьсяцевъ,  а  посл-Ь  полу- 
чалъ  его  отъ  друзей  своихъ  только  два  раза  въ  годъ  чрезъ 

отверст!  е  въ  кровл'Ё. 
Нельзя  изобразить,  сколько  искушенШ  и  борьбы  вынесъ  этотъ 

велик1й  подвижяцкъ.  Онъ  страдалъ  отъ  голода  и  жажды,  и  отъ  хо- 
лода и  зноя.  Но  самое  страшное  искушен1е  пустынника,  по  слову 

самого  Антошя,  въ  сердце:  это  тоска  по  М1р^  п  волненхе  помысловъ. 
Ко  всему  этому  присоединились  прельщен1я  и  ужасы  отъ  демоновъ. 
Иногда  святый  подвижникъ  изнемога-иъ,  готовъ  былъ  впасть  въ  уны- 
н1е.  Тогда  пли  Самъ  Господь  являлся,  или  посылалъ  ангела  для  его 

ободрен1я.  «Гд^  ты  бы.1ъ,  блапй  1исусе?  Почему  внача.тг-Ь  не  пришелъ 
Ты  прекратить  мои  страдан1я?»  —  воззвалъ  Антон1п,  когда  Господь, 
посл-Ь  одного  тяжкаго  искушен1я,  явился  ему.  <Я  былъ  зд'Ьсь,  ска- 
залъ  ему  Господь,  и  ждалъ,  пока  не  увижу  твоего  подвига».  Разъ, 
среди  ужасной  борьбы  съ  помыслами,  АнтонШ  воззвалъ:  «Господи,  я 
хочу  спастись,  а  помыслы  не  даютъ  мн-Ь».  Вдругъ  онъ  впдитъ:  кто-то 
похожШ  на  него  сидитъ  и  работаетъ,  потомъ  всталъ  и  началъ  мо- 

литься, зат^мъ  опять  сЬлъ  за  работу.  «Д'Ьлай  такъ  и  спасешься», 
сказалъ  ему  ангелъ  Господень. 
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Уже  двадцать  л'1)тъ  /ки;гь  Антон1й  въ  своемъ  уединении, 

когда.  н'Ькоторые  изъ  друзей  его,  узнавъ  объ  его  м-Ьстопре- 
быва1пи,  пришли,  чтобы  поселиться  вокругъ  него.  Долго 
они  стучали  къ  нему  и  просили  его  выйти  къ  нимъ  изъ 

своего  добровольнаго  заключен1я;  наконецъ  решились  уже 

выломать  двери,  какъ  Антоп1Й  отворилъ  ихъ  и  вышелъ. 

Они  удивились,  не  найдя  въ  немъ  сл'Ьдовъ  изнуреп1я,  хотя 
онъ  подвергалъ  себя  величайшимъ  лишен1ямъ.  Небесный 

миръ  царствовалъ  въ  его  душ'Ё  и  отражался  на  лиц^Ь.  Спо- 

койный, сдержанный,  ко  вс^Ьмъ  одинаково  прив'Ьтливый, 
старецъ  скоро  сд'Ёлался  отцомъ  и  наставникомъ  многихъ. 
Пустыня  оживилась:  въ  горахъ  кругомъ  явились  обители 

иноковъ;  множество  людей  п^Ьло,  читало,  постилось,  моли- 

лось, трудилось,  служило  б'Ьднымъ.  Святый  Антоши  не  да- 

валъ  своимъ  ученикамъ  какихъ-либо  опред-Ьленныхъ  пра- 
вилъ  для  монашеской  жизни;  онъ  заботился  только  о  томъ. 

чтобы  укоренить  въ  нихъ  благочестивое  настроете,  внушалъ 

имъ  преданность  вол'Ь  Бож1ей,  молитву,  отр'Ьшен1е  отъ  всего 
.немного,  неусыпный  трудъ. 

Но  св.  Антон1й  въ  самой  пустын-Ь  тяготился  многолюд- 

ствомъ  и  искалъ  новаго  уединенхя.  „Куда  ты  хочешь  б'Ь- 

жать?" — былъ  голосъ  съ  неба,  когда  онъ  на  берегу  Нила  до- 
/кидался  лодки,  чтобы  удалиться  отъ  людей.  „Въ  верхнюю 

Виваиду",  отв-Ьчалъ  Антон1й.  Но  тотъ  же  голосъ  возразилъ 
ему:  „поплывешь  ли  ты  вверхъ — въ  виваиду,  или-  внизъ — 

въ  Букол1ю  ̂ ),  теб'Ь  не  будетъ  покоя  ни  тамъ,  ни  зд'Ёсь. 

Иди  во  внутреннюю  пустыню**.  Такъ  называлась  пустыня, 
.(ежавшая  близъ  береговъ  Чермнаго  моря.  Туда  и  пошелъ 

АнтонШ  всл'Ьдъ  за  проходившими  сарацинами. 
Черезъ  три  дня  пути  нашелъ  онъ  дикую  высокую  гору 

съ  ключемъ  воды  и  немногими  пальмами  въ  долин*.  На 

этой    гор-Ь    онъ  и  поселился.    Зд'Ьсь    онъ    обработалъ    не- 

')  Взморье  при  впадоп11г  Нила,  на  постокъ  отъ  А.чександр1н. 
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большое  поле,  такъ  что  теперь  никому  не  нужно  бь'ло 

приходить  къ  нему  и  приносить  хл'Ьба.  По  временамъ  онъ 

посЬщалъ  брат11о.  Верблюдъ  несъ  на  себ'Ь  хл'Ьбъ  и  воду 
для  поддержан1я  силъ  его  во  время  этихъ  тяжкихъ  путе- 

шествш  по  пустын'Ь.  Впрочемъ,  почитатели  святаго  Анто- 

н1я  открыли  и  посл1зднее  его  уедршенхе.  Во  ыножеств'Ь  стали 
приходить  къ  нему  искавш1е  его  молитвъ  и  наставлен1й. 

Приводили  къ  нему  болящихъ;  онъ  молился  о  нихъ  и  исц1з- 
лялъ  ихъ. 

Св.  АнтонШ  уже  около  семидесяти  л^Ьтъ  жплъ  въ  пустын*. 
Противъ  воли,  его  началъ  смущать  горделивый  помыслъ,  что  онъ 
старше  зд^сь  всЬхъ.  Онъ  прссилъ  Бога  удалить  оп,  него  этотъ 
помы'-лъ  и  получилъ  откровеЕ1е,  что  одинъ  отшельннкъ  гораздо 
ран1е  его  поселился  въ  пустын'Ь  и  дол-Ье  его  служотъ  Господу. 
Антоши  всталъ  рано  утромъ  и  отправился  искать  этого  неизв'Ьст- 
наго  м1ру  подвижника.  Проходплъ  ц-Ьлып  день  и  не  встр4тилъ  ни- 

кого, кром^  пустынныхъ  зв'Ьрей,  Предъ  нимъ  разстилал.ось  необо- 
зримое пространство,  но  онъ  не  терялъ  своей  надежды.  Рано  утромъ 

онъ  снова  пошел ъ.  Предъ  его  глазами  мелькнула  во.тчица,  б-Ьясав- 
шая  къ  ручью.  Св.  Антон1й  подошелъ  къ  этому  ручью  и  увнда.тъ 

близъ  него  пеп],еру.  При  звук'Ь  его  шаговъ  дверь  въ  пеп1:еру  крепко 
замкнулась.  Св.  Антон  15  до  полудня  взывалъ  чрезъ  дверь  къ  неиз- 
Б'Ьстному  подвижнпку  и  просилъ  показать  ему  свое  лицо.  Нако- 
нецг,  дверь  отворилась,  и  вавстр'Ьчу  ему  вышелъ  глубок1Ё  старецъ, 
совершенно  убеленный  сЬдинамп.  Это  6ы.1ъ  Св.  Паве.тъ  вивейскШ. 

Онъ  уже  около  девяноста  лътъ  жилъ  въ  пустыв-Ь.  ПослЬ  братскаго 
лобзан1Я.  Павелъ  спросилъ  Аятон1я:  въ  какомъ  положенп!  родъ 
челов'Ьческ1йг  какое  правлев1е  въ  йпр'Ь?  остаются  ли  еще  идоло- 

поклонники? Прекращен1е  гонен1й  и  торжество  хрпспанства  въ 
римской  нмпер1и  было  для  него  радостною  новостью,  а  появлеше 
ар1анства  горькою.  Пока  старцы  беседовали,  спусти.1ся  къ  нимъ 
воронъ  и  положилъ  х.!1^бъ.  «Щодръ  и  милостивъ  Господь»,  вос- 
кллкнулъ  Паве.1ъ:  «вотъ  сколько  л^тъ  каждый  день  я  получаю  отъ 
Него  полхлЬба,  а  ныб-Ь  ради  твоего  прпшеств1я  послалъ  Онъ  ц'Ь- 
лый  хл1Ьбъ».  Утромъ  другого  дня  Павелъ  открьыъ  о  себ-Ь  Антон1ю, 
что  скоро  отойдетъ  изъ  м1ра;  посему  просплъ  Антон1я  принести  къ 
нему  мант1ю  епископа  Аеанас1я  (знаменитаго  борьбою  за  православие 
противъ  ереси  ар1анской),  чтобы  прикрыть  ею  его  останки.  АнтонШ 

посп'Ьщилъ  исполнить  желан1е  святого  старца.  Онъ  возвратился  въ 
свою  пустыню  въ  сильпомъ  волнен1ц  п  на  вопросы  брат1и  могъ  ска- 

зать то.тько:  «грешный,  я  считалъ  себя  еще  монахомъ!  Я  впдЬлъ 

Ил1ю,  я  вид'Ьлъ  1оанна,  я  вид-Ь-тъ  Павла  въ  раю».  На  обратномъ 
пути  къ  св.  Павлу   онъ  видф.лъ    его  прсомаго    на  небо,    среди  сонма 
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ангеловъ,  пророковъ,  и  аиостоловъ.  «Зач'Ьиъ,  Павелъ,  не  дождался  ты 
иеня?  —  восклнкнулъ  Антон1Й.  Такъ  поздно  я  узналъ  тебя  и  так7> 
рано  ты  уходишь!»  Однаиожъ,  когда  вошелъ  въ  пещеру  Павла, 
онъ  нашелъ  его  безмолвно  и  недвижимо  стоящнмъ  на  колЬняхъ. 
Антон1Й  также  всталъ  на  кол'Ьни  и  началъ  безмолвно  молиться. 
Уже  посл-Ь  н'Ьсколышхъ  часовъ  молитвы  убЬдился  онъ,  что  Иавслъ 
потому  не  движется,  что  мертвъ.  Онъ  благогов-Ьйно  омылъ  его  тФ>ло 
и  завернулъ  въ  мант1ю  св.  Аеанас1я.  Вдругъ  явились  два  льва  и  своими 
когтями  вырыли  довольно  глубокую  могилу,  гд-Ь  АнтонШ  и  похоро- 
Н1:лъ  святого  подвижника. 

Святый  Антон1Й  скончался  въ  глубокой  старости  (106 

л-Ьтъ,  въ  356  г.)  и  за  свои  подвиги  заслужилт^  наименован1е 
Великаго. 

Преподобный  Антонш  основаль  монашество  отшельни- 

ческое. Н-Ёсколько  отшельниковъ,  находясь  подъ  руковод- 
ствомъ  одного  наставника  (аввы,  евр.  слово — значитъ  отецъ), 

жили  отд'Ьлыю  другъ  отъ  друга  въ  хижинахъ  или  пеще- 

рахъ  (скитахъ)  и  предавались  здЬсь  посту,  молитв1з,  тру- 
дамъ  на  пользу  свою  и  б'Ьдныхъ  (плели  корзины,  цыновки 
и  т.  п.).  Шэсколько  скитовъ,  соединенныхъ  подъ  властгю 

одного  аввы,  назывались  лаврою.  Но  еш;е  при  жизни  Анто- 
н1я  Великаго  появился  другой  родъ  иноческой  жизни.  По- 

движники собирались  въ  одну  общину,  несли  труды,  каждый 

по  своей  сил-Ё  и  способности,  на  общую  пользу  и  подчи- 
нялись однимъ  правиламъ.  Так1я  общины  назывались  кино- 

в1ями  или  монастырями.  Аввы  этихъ  общинь  стали  назы- 

ваться архимандритами.  Основателемъ  общежительнаго  мона- 
шества почитается  преподобный  Пахом1й  Велик1Й. 

Родители  преподобна  го  Пахом1я  были  язычники. 

Богато  одаренный  отъ  природы,  онъ  получилъ  въ  моло- 

дости хорошее  образованхе.  Въ  ЗГД^'оду  онъ  взятъ  былъ 
въ  войско  кесаря  Максимина,  который  возмутился  противъ 

императоровъ  Константина  и  Ликин1я.  Среди  трудовъ  и 

лишен1й  похода  онъ  им'Ьлъ  случай  узнать  христ1анъ,  какъ 

'ши,  по  запов'Ьди  своего  Учителя,  милосердно  и  съ  любо- 
мю  относились  т.  стражду щимъ  врагамъ  своимъ.  Онъ  сталъ 
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МОЛИТЬСЯ  Господу  Спасителю,  еще  не  будучи  христ1аниномъ,  а 

по  возвращен1И  съ  войны  крестился,  пошелъ  въ  пустыню  и 
спасался  подъ  руководствомъ  одного  подвияеника^  по  1шени 

Полемона.  Посл'Ь  пятнадцати  л'Ьтъ  сбкровенныхъ  духовныхъ 
подвиговъ,  Господь  внушилъ  ему  соединить  подъ  одно  об- 

щее правило  отшельниковъ,  жившихъ  отд'Ьльно.  На  одномъ 
остров'Ь  р-Ьки  Нила  (Тавенн-Ь)  онъ  началъ  устраивать  мо- 

настырь. Вскор'Ь  этотъ  монастырь  не  могъ  уже  вместить 
всЬхъ  желавшихъ  спасаться  подъ  руководствомъ  святаго 

Пахом1я  и  онъ  вынужденъ  былъ  основать  еще  н'Ьсколько 
монастырей  на  берегахъ  Нила,  не  въ  далекомъ  разстоян1и 
одинъ  отъ  другого.  Онъ  же  устроилъ  и  первый  женсшй 

монастырь,  гд'Ь  первою  настоятельницею  была  его  сестра. 

Въ  своихъ  монастыряхъ  онъ  введъ  опред'Ьленный  уставъ, 
обязательный  для  всЬхъ.  Основанхями  этого  устава  были: 

ц'Ьломудр1е,  смирен1е,  отреченхе  отъ  всего  земного  и  бе»- 

прекословное  подчинен1е  авв'^Ь.  Монахи  жили  по  трое  въ 

каждой  келл1и,  вм15СТ'Ь  занимались  рукод'Ьлхемъ  и  вкушали 
пищу.  У  всЬхъ  была  одинаковая  одежда  (нижняя  льня- 

ная —  хитонъ  безъ  рукавовъ,  верхняя  кожаная,  на  голов'Ь 

волосяная  шапочка  —  кукуль,  на  ногахъ  сандал1и).  По  н-Ь- 
скольку  разъ  въ  сутки,  днемъ  и  ночью,  по  звуку  трубы 

или  била,  монахи  безмолвно  стекались  въ  церковь.  Зд'Ьсь 
читали  Священное  Писате,  слушали  наставлеше  старца, 

молились,  п-Ёли  псалмы.  Въ  воскресенье  изъ  сосЬдняго 
селен1я  являлся  пресвитеръ,  совершалъ  лрттурпю  и  при- 

чащалъ  иноковъ  \).  На  работу  выходили  всЬ,  въ  порядк-Ё 
и  молчанхи,  вм'Ьст'Ь  со  своимъ  настоятелемъ.  Безъ  благо - 

с.^овешя  старшаго  никто  не  см'Ьлъ  ни  начать  новой  ра- 

боты, ни  перейти  съ  одного  м'Ьста  на  другое.  Работа, 

исполненная  т'Ьмъ  или  другимъ  ,  братомъ,  принадлежала 
не  ему,  а  всей  общине.  Нища  принималась  одинъ  разъ  — 

*)  Св.  Пахомхй  и  самъ  не  иринпмалъ  священства  и  другихъ  не  до- 
пускалъ  къ  принятие  его,  изъ  опасен1я   пуха  любоначал1я. 
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именно  въ  полдень  и  состояла  изъ  хл'Ьба,  овощей,  пло- 
довъ;  въ  воскресенье  полагалась  вечерняя  трапеза.  Для 

того,  чтобы  вс'Ь  эти  правила  неизм'Ьнно  выполнялись  ино- 
ками, преподобный  ПахомШ  пололшлъ  не  преукде  прини- 

мать л<елающихъ  поступить  въ  монастырь,  какъ  по  годич- 
номъ  испытан1и.  Основанное  на  такихъ  началахъ,  обще- 

ство монаховъ  еще  при  жизни  святаго  Пахом1я  возрасло 

до  7,000,  а  чрез'ь  сто  л'Ьтъ  посл'Ь  него  до  50,000  чело- 
в'Ькъ. 

Около  того  времени,  когда  Антон1й  удалился  къ  пустын- 
нымъ  берегамъ  Чермнаго  моря,  а  Пахом1й  основалъ  Таве- 
ншское  общежит1с,  одинъ  изъ  учениковъ  Лнтон1я  Аммонъ 

основалъ  новое  уб1знсище  для  иноковъ  невдалек-Ь  отъ  Але- 

ксандрии, на  гор'Ь  Нитр1йской  ̂ ).  Къ  концу  IV  в'Ька  зд1^сь 
считалось  до  50  монастырей  и  до  5,000  иноковъ.  За  го- 

рою начиналась  обширная  Ливийская  пустыня.  Когда  и  уеди- 
негйе  горы  Нитршской  оказалось  недостаточнымъ,  Аммонъ, 
по  благословен1Ю  преп.  Аптон1я,  перенесъ  келлш  и  въ  эту 

пустыню,  и  съ  той  поры  пустыня  с1я  стала  именоваться 

келлхями.  Еще  дал-Ье  отъ  Нитр1Йской  горы  отстоялъ  скитъ  ̂ ), 
гд-Ь  положилъ  начало  иноческ'ому  жит1ю  преп.  Макар1Й  Еги- 
петсшй  Сюда  не  было  и  тропинки.  Отыскивали  путь  къ 

инокамтэ  по  зв'Ьздамъ. 

Одинъ  изъ  учениковъ  святого  Антон1я,  Илар1онъ,  пере- 

несъ монашество  на  свою  родину  —  въ  Палестину  и  осно- 
валъ обитель  близъ  Газы.  Отсюда  монашество  распростра- 

нилось по  всей  Палестин'Ь  и  Сир1и.  Васил1Й  Велик1й,  по- 
с'Ьтивш1й,  по  окончан1И  своего  образован1я,  обители  въ 

Палестин'Ь  и  Египте,  насадилъ  монашество  въ  Каппадок1и 

и  далъ  ем^  строго-опред'Ьленный  уставъ,  который  сд'Ьлался 
всеобщимъ  на  Восток'Ь.  Одинъ  изъ  подвижниковъ  У-го  в'Ька. 

М  Назвап10  горы  произошло  отъ  обил1я  нитры  иди  селитры. 

')  Скптъ  — иазванхе  мЬстпостп,  озпачающео  длииптю  и  сухую  долину. 
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Савва  освященный  (т.  е.  соединявппй  съ  зван1емъ  инока 

санъ  священника)  учредилъ  обитель  блияъ  1еру салима,  въ 

скал'Ь,  у  потока  Кедронскаго,  и  ввелъ  зд-йсь  строго  опре- 
д'Ьленный  богослужебный  уставъ.  Восточное  монашество 

нашло  себ'Ь  особенное  уб1зжище  на  горахъ  Олимп1йскои  и 
Аоонской.  На  посл']^дней  (на  протяжен1и  30  верстъ  въ  длину 

и  20  въ  поперечник'Ь)  находится  около  20  монастырей,  до 
100  скитовъ  и  келлш  и  около  8,000  подвижниковъ.  Зд'Ьсь 
можно  Бид1эть  разные  образцы  Игизни  монашеской  отъ 
уединенныхъ  пещеръ  и  келл1й  до  миоголюдныхъ  лавръ. 
Отсюда  монашество  перешло  и  къ  намъ  въ  Росс1ю. 

Отшельничество  и  общежит1е  суть  наиболЬе  распростра- 

ненные виды  монашества  на  Восток^Ь.  Но  кром-Ь  этихъ  ви- 

довъ  изв-^Ьстно  еще  столпничество  и  юродство  о  ХристЬ. 
Основателемъ  перваго  почитается  святый  Симеонъ,  родомъ 

сир1янинъ,  жнвш1й  въ  У-мъ  в'Ьк'Ь.  Много  л^Ьтъ  онъ  подви- 

зался въ  молитБ'Ь,  не  сходя  Со  столпа  и  подвергаясь  всЬмъ 
воздушнымъ  перем^Ьнамъ.  Юродивые  старались  побороть 
главный  корень  вс^^хтэ  гр1зховъ — гордость  и  преимущественно 

гордость  ума.  Им-Ья  высокое  духовное  просв'Ьщенхе,  иногда 

влад'Ья  зам'^Ьчательнымъ  св'Ьтскимъ  образовашемъ,  они  на- 
рочно прингшали  видъ  простыхъ  людей,  чтобы  не  возбудить 

какихъ-либо  себ'Ь  похвалъ.  Р1зъ  юродивыхъ  въ  особенности 

изв'Ьстенъ  святый  Андрей  ̂ ),  который  за  свое  смирен1е  удо- 
стоился во  Влахернскомъ  храм'Ь  вид'Ьн1я  Богоматери,  вос- 

поминаемаго  Церковпо  въ  праздникъ  Покрова  Пресвятыя 
Богородицы. 

На  запад-Ь  монашество  распространилось  съ  Востока. 
Святый  А0анас1Й  Велик1Й,  во  время  своего  пребыван1Я  тамъ, 
описалъ  жизнь  преподобнаго  Антон]я  Великаго  и  возбудилъ 
во  многихъ  желан1е  подражать  его  подвижьгаческой  жизни. 

Такое  же  вл1ял1е  оказалъ  на  ревнителей  благочестхя  зна- 
менитый    учитель   западной    церкви   блаженный   Тероиимъ 

')  Жилъ  въ  X  в-Ьк-Ь  (886—911). 
ист.   ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  9 



—  130    — 

<кизнеог1Исан1ем1.  преподобнаго  Павла  Эивейска10.  Мно1Ч(! 

цзъ  знатныхъ  римлян7>,  мужчины  и  женщины,  отказались 

отъ  М1ра  для  жизни  уединенной  къ  пустын15.  Но  особенно 

отцомъ  и  организатором!^  монашества  на  Запад-Ь  почитаетс/1 
СВЯТЫЕ  Бенедиктъ  Нурс1йск1й  (род.  480,  умеръ  543  г.), 

основатель  знаменитаго  впосл-Ьдстети  монастыря  Монте-Кас- 

сино.  Онъ  далъ  западному  монашеству  иное,  бол'Ье  прак- 

тическое, направлен1е.  Онъ  не  требовалъ  отъ  своихъ  посл1>- 

дователей  т1зхъ  лишен]й,  которыя  несли  монахи  на  Восток'Ь. 

а  запов'Ьдывалъ  имъ  только  благочин1е,  воздержан1е  и 
трудол1об1е.  Въ  числ1^  трудовъ,  удобныхъ  для  монаха,  онъ 

указалъ  на  переписываше  книгъ.  Посему  въ  стЪнахъ  бене- 
диктинцевъ  сохранились  мнопя  изъ  творен! й  святыхтэ  отцевъ 

л  произведен1й  классической  древности. 

Не  смотря  на  то^  что  иноки  удалялись  изъ  м1ра  для  дост^иген1я 
:$ысшаго  нравственнаго  совершенства,  монашество  и  на  жившихт. 
среди  М1ра  пм'Ьло  великое  благотворное  вл1ян1е  и  сохраяяетъ  его 
то  настонщаго  времени.  Уже  одинъ  взглядъ  на  отрешенную  отъ 
зсего  земного  жизнь  иноковъ  давалъ  и  даетъ  М1рскимъ  людямъ  чув- 

ствовать, чего  требуетъ  отъ  хрпст1анина  его  небесное  звате  и  гд^. 
его  пстинпое  отечество.  Слава  о  жизни  и  подвигахъ  святыхъ  пустын- 
япкоБЪ  прнв.чекала  къ  нимъ  множество  людей,  искавшзхъ  настав- 

ления и  ут-Ьшенхя.  Со  всЬхъ  предФ.ловъ  римскаго  М1ра  стекались  рев- 
нители благочест1я  видеть  эту  чудную  жизнь  подвижниковъ.  ПосЬ- 

гителп  не  только  сами  учились  у  нихъ  благочест1ю,  но  и  разсказы- 
;5али  о  нихъ  другимъ  и  записывали  ихъ  дФ.ян1Я  и  слова.  Собран1я 
д-ЬянШ  и  изречен1Й  святыхъ  подвижниковъ  становились  учебною 
;,-нигою  и  руководствомъ  иравствеияости  для  всЬхъ  христганъ. 

Помогая  духовнымъ  нуждамъ  бшжнихъ,  ипоки  не  отказывались, 
110гда  им'Ьли  возможность,  служить  и  временныиъ  ихъ  нуждамч.. 
Добывая  себ^Ь  трудами  пропитан1е,  они  дЬлились  срздствами  лро- 
аиташя  съ  неимущими.  При  мопастыряхъ  были  страпнопр1имнпцы, 
гд11  иноки  принимали,  питали  и  покоили  стравниковъ.  Изъ  иноче- 
•лшхъ  обителей  разсылалась  милостыня  и  по  другимъ  м-Ьстамъ:  то- 
'.тившимся  въ  темниц'Ь  узникамъ,  б'Ьдствовавшимъ  во  время  голода  и 
)тъ  другихъ  несчаст1й. 

Но  главная  неоц'Ьнимая  заслуга  иноковъ  для  общества  —  въ 
мепрестапной,  творимой  ими,  молитв!,  о  Церкви,  отсчеств-Ь,  лшвыхъ, 
и  умершихъ:  «иноки  —  ото  жертва  Богу  О'п.  оби1ества,  которое- 
иредавая  ихъ  Богу,  изъ  ияхъ  составляетъ  себ1>  ограду.  Въ  мопа- 

стыряхъ въ  огобенности  17рст1в1.тастъ  свящс]тослужев1е  чивн«^е,  цел- 



Н'Ьйшее,  продолжптсльиъйтее.  Церковь  является  зд'1>сь  во  всей  кра- 
сот^>  своего  облачен1я»  ^).  Зд1>сь  пемзсякаемый  исючникъ  назидангя 
для  м1рянъ. 

Способствуя  душевному  и  т-блесному  благу  в^^ру.  щихъ,  иноче- 
ство сод1>йстр.оиа10  распростравен1ю  веры  Христово ;  н  оконча- 

тельному паден1ю  язычества.  Высокая  Ж!ьззь  пноковъ  приводила  въ 
удивлен1е  самихъ  язычниковъ  и  была  для  нихъ  доказательствомъ 
святости  христ1анской  релипи.  Анто1па  Великгй  однимъ  появлен1емъ 
гвуимъ  въ  Александр1п,  по  свидетельству  свягаго  Аеанас1я,  обратилъ 

къ  вЬр-Ь  Христовой  столько  же  язычишсовъ,  сколько  въ  другое  время 
ихъ  обращалось  въ  годъ. 

Иноки  являлись  усердными  сотрудапкамп  пастырей  въ  борьб-Ь 
съ  еретиками.  У  вихъ  святый  Аеанас1й  не  разъ  накодилъ  уб'Ьжище 
отъ  своихъ  гонителей  п  они  подкр1^плялп  его  среди  скорбей.  Иноки 

и  сами  являлись  въ  наибол^^е  нужное  врэмя  для  борьбы  съ  ерети- 
ками и  безбоязненно  обличали  сильпыхъ  М1ра  за  уклонен1е  отъ 

Церкви  и  православ1я  (преподобный  Исаак1й — императора  Валента). 
Видя  высокое  благочест1е  иноковъ  и  ихъ  духовную  мудрость, 

архипастыри  начали  возводить  ихъ  на  свяш;енныя  степени.  Впо- 
сл'Ьдств1и  еще  бол'Ье  возвыси.юсь  значен1е  иночества.  Изъ  среды 
иноковъ  стали  преимущественно,  а  зат^мъ  исключительно,  возводить 
на  высшую  священную  степень  епископства,  и  духъ  иночества,  въ 

которомъ  воспитываются  священноначальники  Церкви,  д'Ьйствуетъ 
чрезъ  нихъ  благод15тельно  и  животворно  на  весь  составъ  Ц(зркв0 
православной. 

§  28.  Церковное  управлен!е. 

Самъ  Господь  1исусъ  Христосъ  установилъ  въ  Церкви 

1ерарх1[о.  Избравъ  изъ  учениковъ  Своихъ  дв-Ьнадцать  апо- 
столовъ,  Онъ  далъ  имъ  власть  учить  народъ,  совершать 

т^аинства  и  управлять  Церков1ю  и,  ниспославъ  на  нихъ 
Святаго  Духа,  облекъ  ихъ  потребною  для  сего  силою. 

Святые  апостолы  были  первыми  и  н-Ькоторое  время  един- 
ственными служителями  Слова,  совершителями  Таинъ  и 

священноначальниками  Церкви. 

Съ  течен1емъ  времени  апостолы,  по  вол-Ь  Бож1ей  и  ну- 
ждамъ  Церкви,  рукоположили  сперва  дтаконовъ,  потомъ  пре- 
свитеровъ,  наконецъ  епископовъ,  которымъ  постепенно  пере- 
дава.п!    часть    своихъ    обязанностей.    Дтаконы    поставлены 

')  Преосвященный  веофанъ    въ  ,Начертаыш    христ1анокаго  нраво- 
учешя",  стр.  499. 

9* 
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были  для  пр1ема  и  раздаяп1я  приношеиш,  поступаьшнх'ь 
въ  Церковь,  но  вм1зст1з  съ  т'Ьлгь  служили  епископамъ  и  пре- 
свитерамъ  при  совершеьпи  богослужен1я  и  тпинствъ;  пресви- 

теры учили  и  свящоипод'^Ьйствовали  въ  зависимости  от1. 
епископовъ;  епископамъ  же  принадлежало  наблюден1е  за 

порядкомъ  въ  Церкви,  иадзоръ  за  д'Ьйств|ями  и  самою 
ЖИЗН1ГО  священно-служителей  и  всЬхъ  членовъ  Церкви  и 

вообще  высшее  посл'Ь  апостоловъ  право  учительства,  свп- 

щенио-д'Ьйств1Я  и  управлен1я  Церков1ю.  По  кончин-]-,  апо- 
столовъ полкота  церковной  власти  перешла  къ  епископамъ, 

и  они.  каждый  ВЪ' своей  епархш,  суть  священноначальники 

Церкви  и  преемники  въ  ней  апостольскаго  служеп1я. 

Еще  въ  б1зкъ  апостольский  среди  епископовъ  стала  возвы- 
шаться власть  митрополитовъ  или  областныхъ  епископовъ. 

31'-е  правило  св.  апостоловь  обязываетъ  епископовъ  чтить 
перваго  изъ  нихъ,  т.  е.  митрополита,  и  признавать  его, 

какъ  главу.  Это  же,  впрочемъ,  правило  предписываетъ  и  пер- 
венствующему епископу  ничего  важнаго  не  предпринимать 

безъ  разсужден1Я  всЬхъ  епископовъ  его  области.  Для  сего 

митрополиты  созывали  епископовъ  своей  области  на  соборы, 

которые  въ  древности  назначались  еисегодно. 

Вп-Ьшнее  устроепге  Церкви,  естественно,  сообразовалось 

на  первыхъ  порахъ  съ  устройствомъ  Римской  имперш.  Ка- 

оедра  епископа  въ  церковномъ  отношен1и  соотв'Ьтствовала 
такъ  называемому  городскому  округу  въ  импер1и  (С1у11а8). 

ТТадъ  городе кимъ  ок'ругомъ  возвышалась  митропол1я — глав- 

ный городъ  области,  —  и  каеедры  епископовъ  группирова- 

лись вокругъ  митрополита,  епископа  главнаго  областного 

города.  Но,  све]1хъ  областныхъ  городовъ,  въ  Римской  имперп! 

были  такъ  называемые  императорск1е  д1оцезы,  которые  со- 

стояли подъ  власт1ю  осо'бенно-дов'1феннаго  лица,  представ- 

лявшаго  для  областей  Д10цеза  лицо  какъ  бы  самого  импе- 

ратора (у1('ПГ1НЯ  пли  нам'Ьстникъ).  Прттм'Ьнительно  къ  этимъ 

главп'Ьйшимъ  центрамъ  государственнаго  устройства,  въ  той 
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ИЛИ  другой  м'Ьр.Ь  стали  образовываться  центры  для  цер- 

ковнаго  управлетя,  изв-Ьстные  впосл'Ьдств]е  подъ  именемъ 

патрхархатовъ.  Права  и  преимущества  патр1архатовъ  утвер- 
ждались высшею  въ  Церкви  властш  вселенскихъ  соборовъ. 

На  первомъ  вселенскомъ  собор^Ь  утверждено  было  преиму- 
щество власти  епйскоповъ  трехъ  главныхъ  городовъ  Рим- 

ской И5гаер1и:  Рима,  Александрти  и  Ант1ох1и.  Къ  нимъ  былъ 

приравненъ  по  чести  епископъ  1ерусалимскш,  который  ради 
сего  быль  освобожденъ  отъ  зависимости  епископу  главнаго 

въ  Палестин-Ь  города  Кесар1и.  На  второмъ  вселенскомъ  со- 

бор-Ь  такое  же  преимущество  чести  было  усвоено  епископу 

Новаго  Рима,  т.  е.  Константинополя,  который  до  сего  вре- 

мени находился  въ  зависимости  отъ  митрополита  Ираклш  ̂ ), 

и  съ  этой  честно  соединено  было  для  него  право  упра- 
влен1Я  всЬмъ  округо:>1ъ  Фраши. 

КромЬ  ва:кн11го  значен1я  эть'хъ  городовъ,  какъ  главн'Ьйшихъ  въ 
им11ер1и,  а  Херусалнма,  какъ  мЬста  страданШ  п  воскресеа1Я  Спасителя, 
пъ  во.звишен1Ю  ыхъ  епзскопскыхъ  каеедръ  могли  послужить  еще  сл1>- 
дующ1Я  обстоятельства:  1)  епископская  каоедры  въ  Рим!",,  Александр1п, 
АПТ10Х1П,  1е])усал1]М'Ь  и  древней  Виг;авт1и  были  учрежд'.гны  самими 
апостолами:  зд'Ьсь  они  пр0110в1>дывалц  и  страдали  за  Христа.  По- 

сему въ  посльдующее  вр.-хгя  сюда  обращались  хрпст1ане  въ  случаЬ 
возникаьшихъ  споровъ  (напр.,  кориеесюе  хрнст1ане  къ  св.  Рълпменту 

римскому),  в'Ьря,  что  ЗДЕСЬ  въ  особенности  живо  и  в'Ьрно  хранится 
свящеввое  предан1е.  2}  Бъ  Алек'^аьгдр^и  и  Антюх1и  были  христ1анск1я 
училища,  и  выходивш1е  изъ  нихъ  пастыря  ес1ественно  чувствовали 
зависимость  отъ  того  арх1еиископа,  1;ото]'Ый  былъ  нхъ  главныыъ 
наставникомъ  п  руководптелемъ  во  время  пхъ  воспитан1я.  3)  За  Рп- 
момъ  стоя.то  обаян1е  бывшей  столицы  всего  М1ра  и  Константинополю 
первенствующее  среди  другихъ  городовъ  востока  значен1е  усвоено 
было  потому,  что  это  Новый  Римъ  —  столица  императора.  Оконча- 

тельно преимущества  первенствующихъ  епйскоповъ  (которые  дото.гЬ 
им-Ьли  зван1е  арх1епископовъ)  оиредЬлены  были  на  четвертомъ  все- 

ленскомъ соборЬ.  Въ  отлич1е  отъ  митрополитовъ  они  начали  име- 
новаться патрхархами.  При  первовачальномъ  установлен1и  патртар- 

хатовъ,  оии  распред'1з.1ялись  такъ.  Власти  римскаго  патр]арха  подле- 

М  Въ  память  бывшей  своей  власти  надъ  Визант1ею,  Митрополитъ 

Жракл1иск1п  п  до  сихъ  поръ  врутаетъ  жезлъ  патр1арху  константинополь- 
екому  при  возведеи1и  его  въ  сей  санъ. 



жали:  11тал1я  съ  прилежащпми  къ  ней  островами,  часть  нын'Ьшне!! 
ФраЕЦ1п  II  Герман1и,  С'Ьверная  Африка;  кром'1)  спхъ  областей,  подь 
властью  рпмскаго  1!атр1арха  был-ь  всгсал1Ннкск1П  эклархатъ,  про- 
стиравнийся  до  береговъ  Архипелага;  власти  коястазгипоиольснаго 
патр1арха  подлежали:  Ионтъ,  Ас1я  и  Фра1ая,  т.  е.  Малая  Аз1я,  за 
исключен1емъ  Килик1и  и  Исавр1и,  и  часть  земель  на  Балканск^омъ 

полуостровЬ;  крои-Ь  сего,  ему  дано  право  рукополагать  епнскоповъ 
въ  варварскихъ  областяхъ,  бъ  случа'Ь  обращеп1я  спхъ  областей  къ 
Церкви;  в'Ьд!.н1ю  алексапдр1искаго  патр1арха  подлежали  Егнпетъ 
п  Лив1я;  патр1архатъ  Аптюх1Ёск1й  состоялъ  изъ  областей  Малоаз1й- 
скпхъ — Кплиюи  и  Исавр1и,  изъ  Сир1и,  Финнкш  при  Средиземкомъ 
мор*  и  Месопотам1и;  къ  патр1архату  Герусалимскому  принадлежали 
Палестина  и  Ара  в!  я. 

Но  какъ  ни  возвышены  были  права  митрополитовъ  и 

патр1аховъ  передъ  другими  епископами,  разность  между 

ними  относилась  только  къ  церковному  управлен1ю;  это 

различные  виды  одной  'степени — епископской.  Отличитель- 
ный права  этой  высшей  священной  степени— рукополагать 

пресвитеровъ  и  д1аконовъ  и  (соборне  епнскоповъ),  освя- 

щать храмы,  антиминсы  и  муро — принадлежали  и  принад- 
ленгатъ  равно  всЬмъ  епископамъ.  Права  же  по  церковному 

управлен1ю  у  патр1арховъ  выше,  ч'Ьмъ  у  прочихъ  епнско- 

повъ и  митрополитовъ,  но  однако  у  всЬхъ  пяти  патр1ар- 

ховъ  равный,  и  только  въ  порядк-Ь  счислен1я  рймск1й  па- 

тр1архъ  именовался  первымъ,  константинопольск1й  вто- 
рымъ,  александр1Йск1Й  третьимъ,  антюх1йск1й  четвертымъ  и 

1ерусалимск1й  пятымъ  ̂ ).  Но  при  равенств'Ь  правъ  патр1- 

арховь  по  управлению  вв-Ьренными  имъ  областями,  эти  обла- 

сти,   уже    при    первоначальномъ    распред-Ьленхи    ихъ,    по 

')  Римсюй  иатр1архъ  назывался  папою.  Долгое  время  такъ  назы- 

вались п  друпе  епископы.  И  доселе  это  назван!©  находится  въ  тптул'К 

александршскаго  патрхарха.'*  Папа  —  слово  греческое,  значить  отецъ  и 
можетъ  быть  приложено  ко.  каждому  епископу.  Даже  священппковъ  из- 

древле принято  называть  отцами.  Какт.  особенное  должностное  пмя,  оно 
первоначально  было  усвоено  алоксандр1искпыи  натр^архамп,  и  у  нихъ 
уже  заимствовано  римскими.  Въ  V  вЬкЪ  встрЬчается  названхе  папа  въ 

общеыъ  сыысл'Ь  у  многпхъ  онископовъ  на  ЗападЬ.  Уже  въ  XI  вЪкЬ  папа 

]'рпгор1ц  УП  постановилъ,  чтобы  это  нанмвнован1е  принадлежало  псклю- 
мптольпо  римскому  епископу. 
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своему  г1ротяжен1ю  и  населен1ю  были  неравном'Ьрны.  Такъ. 
наприм'Ьръ,  области  римскаго  и  константинопольскаго  па- 

тр1арховъ  были  обширн'Ье  и  населенн'Ье,  ч-Ьмъ  области  дру- 
гихъ  трехъ  патрхарховъ.  И  способы  управлен1я,  по  сло- 

жившимся предан1ямъ  и  м-^стнымъ  обстоите льствамъ,  также 
были  неодинаковы.  Римск1й  папа  мен^Ье  чувствовалъ  зави- 

симость отъ  императора,  жившаго  вдали  отъ  Рима,  ч-Ьмъ 
патртархъ  константинопольскш.  Александр1йсшй  патр1архъ. 
въ  области  котораго  не  было  митропол1Ё,  значительно  ближе 

стоялъ  къ  подчиненнымъ  ему  епископамъ,  ч'Ьмъ  антхохш- 

ск1й  и  1ерусалимск1й,  гд-Ь  между  патр1архомъ  и  епископами 
стояли  митрополиты.  Съ  течен1емъ  времени  происходили 

разныя  м'Ьстныя  и  историческ1я  событ1я,  по  которымъ 

области  патр1арховъ  то  уменьшались  въ  своемъ  объем'Ь  к 
протяженш,  то  увеличивались.  Совершались  въ  мхр-Ь  величай- 
ш1я  собьтя,  какъ,  наприм'Ьръ,  нашеств1е  на  Европу  но- 

выхъ  народовъ,  паден1е  западной  римской  импер1и,  возник- 
новете  и  необычайно  быстрое  и  широкое  распространен1е 

магометанства,  который  совершенно  изм'Ьнили  положет* 
странъ  и  народовъ  и  не  могли  не  отразиться  на  положен1и 

патр1арховъ.  Сл'Ьдств1емъ  всЬхъ  этихъ  историческихъ  со- 
бытш  было  то,  что  къ  концу  пер10да  вселенскихъ  собо- 
ровъ  область  римскаго  папы  распространилась  по  всей 

западной  Европ'^Ь  и  сЬверной  Африк'Ь;  область  константи- 
нопольскихъ  патр1арховъ  была  также  весьма  обширна,  но 

они  въ  своихъ  д^Ьйств1яхъ  были  ст^Ьснены  константинополь- 
скими императорами,  возбудившими  въ  Церкви  опасное  и 

вредное  для  нея  иконоборческое  движете;  области  же  пат- 
рхарховъ  александршскаго,  ант1охшскаго  и  1ерусалимскаго 

были  до  крайности  умалены  и  ст'Ьснены  и  находились  подъ 
власт1ю  магометанскихъ  правителей. 

Въ  это  крайне  тревожное  для  Церкви  время  начали 
въ  особенности  проявляться  со  стороны  римскихъ  папъ 
притязан1Я  на  преобладайте  въ  Церкви. 
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§  29.  Притязан1'я  римскихъ  папъ  на  прео6ладан|'е  въ  Церкви. 

За6лужден|'я,  допущенный  въ  западной  Церкви. 

11ритязан1я  римскихъ  папъ  на  преобладай! е  въ  Церкви 

можно  зам'Ьчать  съ  первыхъ  в'Ьковъ  христ1анства.  Поводъ 
для  этихъ  притязан1Й  могло  подавать  обаян1е  Рима,  кото- 

рый былъ  столицею  римской  импер1и,  считавшейся  всемир- 
ною. По  основан1и  новаго  Рима  на  берегахъ  Босфора,  древ- 

н1й  Римъ  утратилъ  н15СКОлько  свое  значен1е,,  какъ  столица 

имперхи,  но  отсутств1е  императора  въ  этомъ  город'Ь,  и  до 
сихъ  поръ  называемомъ  в'Ьчнымъ,  еще  бол'Ье  подняло  авто- 

ритетъ  и  значен1е  папы,  который  сталъ  зд-Ёсь  первымъ 

лицомъ.  Взам'Ьнъ  уменьшеннаго  св'Ьтскаго,  папы  старались 
поднять  церковное  значен1е  Рима,  какъ  города  получившаго 

христ1анское  просв'Ьщен1е  отъ  первоверховныхъ  апостоловъ 
Петра  и  Павла.  Въ  особенности  для  усилен1я  церковнаго 

значен1Я  Рима  папы  пользовались  священною  для  христ1анъ 

памят1ю  перваго  изъ  сихъ  апостоловъ.  Господь  1исусъ  Хри- 
стосъ  яко  бы  поставилъ  апостола  Петра  главою  апостоловъ 

и  княземъ  Церкви,  и  это  главенство,  по  кончин-Ь  ап.  Петра, 

перешло  къ  пап-Ь,  который  есть  по  сему  глава  всЬхъ  епи- 
скоповъ,  нахМ'Ьстникъ  Христа  на  земл'Ь  и  князь  Церкви. 
Усвоивъ  идею  главенства  Петрова,  папы  пользовались  всЬми 

представлявшимися  имъ  случаями,  чтобы  возвысить  свое 
значен  1е  и  показать  свою  власть  въ  Церкви,  въ  особенности, 

когда  возникало  какое-либо  затруднеше  въ  церквахъ  во- 

сточныхъ,  и  святители,  въ  силу  братскаго  общен1я,  обра- 

щались къ  нимъ  за  сов'Ьтомъ  и  помощью.  Случаи  подоб- 
ныхъ  обращенш  видимъ  въ  истор1и  Аеанас1я  Великаго, 
1оанна  Златоустаго  и  другихъ  святителей,  при  чемъ  обычныя, 

пт.  особенности  на  восток'Ь,  выражетя  любви  и  уважен1Я 

к'ъ  первенствующему  1ерарху  запада  папы  истолковывали 
пъ  смысл1з  отношен1й  подчиненныхъ  къ  начальнику.  Смуты. 
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происходивш1я  на  Восток-Ь  по  случаю  ар1анскихъ  и  дру- 
гихъ  ересей  и  гоненш,  давали  папамъ  въ  особенности  много 

поводовъ  какъ  къ  з^щатЪ  православхя,  такъ  и  къ  заявлен1ю 

якобы  принадлежащихъ  имъ  правъ  и  власти  надъ  всею 

Церков1ю. 
Но  въ  особенности  къ  усилен1ю  папской  власти  на 

Запад'Ь  Европы  послужило  необычайное  распространеп1е 
ихъ  патр1архата. 

Оно  совершилось  не  вдругъ,  а  съ  постепенностш.  Первоначально 
этотъ  патр1архатъ  терп'Ьлъ  н-Ькоторын  ст1;снен1Я  п  ограничен1Я:  это 
было  въ  то  время,  когда  западная  империя  пала,  ж  константинополь- 
ск1е  императоры,  распространяя  свою  власть  на  Западе,  сталп  под- 

чинять прхобр'Ьтаемыя  зд'Ьсь  Блад'Ьн1я  власти  своего  константинополь- 
скаго  патр1арха.  Въ  это  время  папы  утратили,  между  прочимъ, 
власть  надъ  вессалоннийскимъ  экзархатомъ.  Вмкт'Ь  съ  т-Ьмъ  констан- 
тпнопольск1е  императоры  всячески  старались  возвысить  значен1е  своего 

ближайшаго  патр1арха,  усвоивъ  ему,  наприм'Ьръ,  наимеяованхе  все- 
ленскаго,  противъ  чего  такъ  р'Ьзко  возставалъ  папа  ГригорШ  I 
Велик1Й. 

Римскае  папы  испытывали  разныя  невзгоды  и  затруднен1я  и  въ 
пред'Ьлахъ  своей  области,  куда  не  простиралась  завоевашя  констан- 
тпнопольскихъ  Емператоровъ.  Новые  народы  (вандалы,  свены,  аланы, 
вестготы,  остготы),  наводнпзшхе  аападныя  и  южньтя  страны  Европы, 
пронпкгше  и  въ  северную  Африку,  держались  ар1анскаго  лжеучен1я. 
Въ  конц-Ь  У  в'Ька  (483  г.)  остготы  вторглись  въ  самую  Г1тал1Ю,  и 
король  ихъ  Теодорйхъ,  признававш1й  себя  главою  западной  империи, 
былъ  также  ар1анинъ,  равно  какъ  п  его  преемники. 

Благопр1ятныя  въ  этомъ  отношенш  обстоятельетьа  для 

римскихъ  папъ  настали  со  времени  крещен1я  Хлодвига, 

короля  франковъ  (496  г.).  Обращенхе  всл'Ьдъ  затх5мъ  всего 

(|зранкскаго  народа  къ  христ1анству  (504  г.)  сразу  и  зна- 
чительно расширило  область  римскаго  патр1арха.  Желая 

найти  себ-Ё  опору  въ  папахъ,  франксюе  короли  подъ  пред- 

логомъ  ревности  о  в-Ьр-Ь,  предприняли  рядъ  войнъ  проти^въ 

ар1анъ — вестготовъ  и  другихъ  народовъ  на  запад'Ь  Европы, 

непокорныхъ  римскому  престолу,  и  благодаря  ихъ  усп'Ь- 

хамъ,  область  папы  стала  все  бол-Ье  и  бол'Ье  расширяться, 

пока  не  охватила  всЬ  страны  западной  Европы.  Въ  поло- 



шш'Ь  УШ  в'Ька  папы  прюбр'Ьли  значительную  область  нь 
свое  влад'Ьн1е,  на  правахъ  св'Ьтскихъ  властителей.  Это 
случилось  такъ.  Папа  Захархя  разр15шилъ  франковъ  отъ 

присяги  законному  королю  Хильдерику  и  за  эту  услугу 

отъ  фринкск'аго  полководца  Пипипа  Короткаго,  восшедшаго 
потомъ  на  престолъ  французсшй,  получилъ  экзархатъ  ра- 

Беннск1Й.  Въ  начал'Ь  IX  в1зка  папа  Левъ  1П-Й  короноваль 
Карла  Великаго.  Карлъ  утвердилъ  за  папою  и  увеличилъ 
подарокъ  Пипипа.  Съ  сего  времени  вошло  въ  обычай,  чтобы 

ь-а/Ь'дый  западный  императоръ  получалъ  пор(|)иру  и  в'Ьпецъ 
въ  Рим'Ь  изъ  рукъ  папы,  и  римск1е  первосвяп^енннки  стали 
горделиво  думать  о  себ!^  не  только  какъ  о  властителяхъ, 

облеченпыхъ  верховною  властхю  въ  Церкви,  но  и  как'ь 
о  раздаятеляхъ  императорской  и  королевской  власти. 

В^.  оправдан1е  властолюбивыхъ  папскихъ  стремлеп]й  въ 
это  вр(  1я  составлены  были  на  Запад!;  такъ  называемыя 

Л/ке-ислдоровы  декретал1и,  въ  которыхъ  рядомъ  вымышлен- 
ныхъ  постановлен1Й,  восходящихъ  будто  бы  до  римскаго 

епископа  К.тимента,  жившаго  въ  I  в'Ьк'Ь,  доказывалось,  что 

высшая  церковная  власть  во  всемъ  христ1анскомъ  м1р'Ь 

всегда  Л1)йнадлежала  пап^Ь.  Въ  то  же  время  составлено 
было,  также  вымышленное,  сказан1е  о  такъ  называемомъ 

дар'Ь  имшфатора  Т^онстантина,  который,  перенося  столицу 
на  берегъ  Босфора,  якобы  оставилъ  Римъ  въ  в-Ьчное  вла- 

Д'Ьн1е  римскому  пап'!^. 
Въ  течен1е  в'Ьковъ,  при  постоянномъ  стремлеши  папъ 

къ  преоб.'1адап1Ю,  въ  западной  церкви  появились  заблу- 
жден1я,  которыхъ  папы,  по  гордости,  не  хогЬли  сознать  и 

исправить.  Такъ,  вопреки  правилу  1то  вселеьк'каго  собора, 

введено  было  всюду  безбрач1е  для  священииковъ.  Вопреь'и 

древнему  церковному  обычаю,  разр1;шалось  въ  посты  "^'по- 
треблять молочную  пищу  и  яйца.  Въ  субботу,  которую 

всегда  Церковь,  въ  память  первоначальнаго  празднования, 

отличала  обл<^ччен1РМ'г.  отъ  погта,   ус    'тпрленъ  быль  тюстъ. 



Самымъ  важный17>  отступлен1емъ  западной  церкви  было  при- 

бавлек1е  къ  Сгмволу  в-Ёры,  въ  осьмомъ  член!;,  лишгтяго  слова 

„Б'^1^о^ие^'  ы  принятхе  выраженнаго  въ  этой  приба'-к'Ь  у'1е- 
н1я  объ  исхожден1И  Святаго  духа  отъ  Отца  и  Сына. 

Властолюбие  римскихъ  папъ  и  отступлен1я  отъ  право - 

славтя,  допущенныя  па  Запад1з,  и  были  причинахми  отд-Ёле- 
п1я  западной  церкви  отъ  союза  съ  православною  вселен- 

скою Церков1ю. 

§  30.  Отд%лен|'е  западной  церкви  отъ  православной  вселенской 

Церкви. 

Начало  отд-Ьлен^я  западной  церкви  оттэ  православной 
вселенской  Церкви  отиосрттся  ко  второй  половин'Ъ  IX  в-Ька. 
Въ  это  время  въ  Константинопол1з  неправедно  низведенъ 
былтэ  съ  своего  престола  патр1архъ  Игнат1й,  по  проискамъ 

регента  Импер1и  Варды,  котораго  патр1архъ  обличалъ  въ 

беззаконной  жизни.  На  м'Ьсто  низверженнаго  Игнат1я  на 
патр1арш1й  престолъ  съ  соблюден1емъ  установленныхъ  пра- 
вилъ  былъ  возведенъ  Фот1й,  одинъ  изъ  высшихъ  сановни- 
ковъ  государства,  отличавш1йся  выдающимися  дарован1Ями  и 

р-^кдкою  богословскою  ученостью.  Жители  Константинополя, 

издавна  склонные  къ  церковнымъ  спораыъ,  разд'Ь лились 
между  патр1архами  Игнат1емъ  и  Фот1емъ.  Чтобы  прекратить 

происшедш1е  споры  и  примирить  враждующихъ,  въ  Кон- 

стантинопол'Ь  былъ  созванъ  (861  г.)  пом'Ьстный  соборъ,  на 
который  приглашенъ  былъ  и  римскш  папа.  Папа  Николай  I, 

челов'Ькъ  въ  высшей  степени  властолюбивый,  сам1-  не 

по'Ьха.Шэ  на  соборъ,  а  прислалъ  легатовъ.  Соборъ  уи^ер- 
дилъ  возведен1е  Фот1я  на  патрхаршш  престолъ,  и  легаты 
папы  были  согласны  съ  этимъ;  но  папа  Николай  осудилъ 

СБОихъ  легатовъ  за  то,  что  они  приняли  сторону  патр1арха 

Фот1я,  и  отвергъ  опред'Ьлен1е  собора,  поставивъ,  такпхмъ 

образомъ,  свою  власть  выше  соборнаго  р'Ьшен1я. 
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Въ  то  же  самое  время  произошли  между  римскою  и 

константинопольскою  каеедрамн  споры  изъ-за  болгарской 
церкви,  обостривинеся  па  почсЬ  старыхъ  пререкан1Й  между 

ними  изъ-за  9ессалоник1йскаго  экзархата.  Этотъ  экзархатг. 

н'Ькогда  былъ  подчпненъ  римской  каведр1'.,  но  имнерато- 
ромъ  Юстин!аномъ  переданъ  въ  в'Ьд']эН1е  константинонол!!- 
скаго  патр]арха.  М'Ьстность,  на  которой  возникло  Болгар- 

ское царство,  нринадлелч'ала  прелюде  къ  округу  этого  экзар- 
хата. Поэтому,  хотя  болгары  были  обращены  къ  христ1ан- 

ской  в'Ъ\)'Ъ  греческими  пропов'Ьдниками,  однако  папы  предъ- 

явили притязан1я  на  подчинен*1е  болгарской  церкви  своей 
власти.  Они  внушили  болгарамъ,  что  церковныя  связи  съ 

Визант]ей  могутъ  привести  ихъ  и  къ  государственной  отъ 

нея  зависимости.  Вс.1'Ьдств1е  сего,  болгарский  царь  Борисъ 
нрервалъ  сношен1я  съ  Константинополемъ  и  призвалъ  латин- 

скихъ  пропов'Ьдниковъ.  Присланнке  папою  епископы  и  свя- 
щенники стали  отм'Ьнять  введенные  въ  Болгар! и  обряды 

греческой  церкви  и  зам'Ьнять  обрядами  римскими,  каковы 

были,  наприм'Ьръ,  разр'Ьшен1е  на  сыръ  и  яйца  въ  постные 
дни,  постъ  въ  субботу  и  друг1е.  Тогда  патр1архъ  Фотш 

написалъ  окружное  послан1е  къ  другимъ  еосточнымъ  патр1ар- 
хамъ,  въ  которомъ  обличилъ  незаконныя  притязания  папы 

и  указалъ  на  допущенныя  въ  западной  церкви  отступлен1я 

отъ  православ1я.  Для  обсужден1я  д-Ьла  былъ  созванъ  соборъ 

въ  Константинопол'Ь  (867  г.),  который  отвергъ  папсшя 
притязания  и  осудилъ  отступлентя  западной  церкви.  Но  это 

осужден1е  еще  не  прерывало  союза  церквей— восточной  и 

западной.  Восточные  христ1апе  продолжали  чтить  въ  пап-Ь 

патр1арха  древняго  Рима  и  имя  его,  вм-Ьст-Ь  съ  именами 
другихъ  патр1арховъ,  возносилось  при  молитвахъ  въ  церквахъ 
восточныхъ.  ^ 

Окончательное  отд'Ьлен1е  западной  церкви  отъ  право- 
славнаго  Востока  произошло  въ  половинок  XI  в'Ька.  Къ 
этому  времени  открылось  еще   отступлен1е  отъ  православ1я 



па  Запад'Ь,  именно  употреблен1е  въ  проскомид1И  не  квас- 

наго  хл'1>ба,  а  опр-ЬснокоБЪ.  Константинопольск1й  патр1архъ 
Михаилъ  Керуллар1й  обличилъ  это  нововведенте.  По  этому 

случаю  начались  сношен1Я  между  церквами  римскою  и  кон- 

стантинопольскою, который  кончились  т-Ьмъ,  что  легаты 

папы  Льва  IX,  не  над'Ьясь  на  усп'Ьхъ  въ  спорахъ,  написали 
актъ  отлучен1Я  на  патр1арха  и  всю  восточную  Церковь  и 

во  время  богослужен1Я  положили  его  на  престолъ  Соф1й- 

скаго  храма.  Народъ  пришелъ  въ  такое  раздражен1е  всл'Ьд- 
ств1е  этого  дерзкаго  поступка  римскихъ  легатовъ,  что  едва 

не  растерзалъ  ихъ.  Патр1архъ  Михаилъ  Керуллар1й  созвалъ 

въ  Константинопол'Ь  соборъ,  на  которомъ  легаты  были 
преданы  отлучен1ю  отъ  Церкви.  Съ  этого  времени  во  всЬхъ 

восточныхъ  церквахъ  перестали  поминать  папу  при  бого- 
служеши. 

Находясь  болФ.с  800  лЪтъ  внЬ  союза  съ  Церковш  вселенскою, 
западная  церковь  допустила  много  новыхъ  отстуаленШ  отъ  право- 
слав1я.  ВсЬ  вообще  разности  ея  отъ  православной  Церкви,  включая 
и  указанныя  выше,  можно  представить  въ  сл1^дующемъ  порядк-Ь. 
Отступлен1я  въ  догматахъ  в-Ёры:  1)  учен1е  объ  исхожден1н  Духа 
Святаго  отъ  Отца  и  Сына  ц  прпбавлен1е  къ  Сгмволу  в4ры  лишняго 

слова:  и  Сына  (ГПюдие),  2)  учете  о  главенств'Ь  папы  (Апостолъ 
Петръ,  князь  Церкв,],  умеръ  въ  Рим-Ь,  папа— насл'Ьдникъ  его  власти), 
3)  ученхе  объ  индульгенц1яхъ,  т.  е.  освобожденте  гр-Ьшниковъ  отъ 
наказан1я  за  гр-Ьхо,  ради  сверхдолжныхъ  заслугъ  святыхъ,  кото- 

рыми яко  бы  въ  правЪ  распоряжаться  папа,  4)  учен1е  о  чистилищ-Ь 
(среднее  состоян1е  между  раемъ  и  адомъ),  5)  учен1е  о  непричастности 

Богоматери  первородному  грЬху,  и  6)  учен1е  о  непогр'Ьшимости  папы 
въ  д'Ьлахъ  в^ры.  Посл'Ьднхя  два  отступ1ен1я  сд'Ьланы  въ  недавнее 
время,  при  пац-Ь  Ш'Ь  IX  (1-  1878).  Отступлешя  въ  обрядахъ:  1)  кре- 
1цен1е  совершается  чрезъ  обливан1е  вместо  погружен1я,  2)  муропо- 
мазаше  совзршается  только  епископами  и  надъ  возрастными^  3)  въ 
причащен1ц  на  проскомид1ю  приносятся  опресноки  вм-Ьсто  кваснаго 
хд-Ьба,  и  причащенхе  преподается  м1рянамъ  подъ  однимъ  видомъ 
хл'Ьба^  4)  посгь  въ  субботу,  5)  разр'Ьшете  на  сыръ  и  яйца  въ 
постные  дни,  Въ  управлеши  церковномъ:  1)  безбрач1е  духовенства, 
2)  учреждение  неизв'Ьзтнаго  древности  сана  кардиналовъ  и  происхо- 

дящее отсюда  смЬшен1е  необходимыхъ  степеней  священства,  3)  за- 
ирещеше  м1рянамъ  читать  Библ1Ю.  Въ  обычаяхъ:  употреблен1е  орга- 
новъ  при    бого:луженш,   мЬста    для    сид'Ьнхя    въ    церкви,    открытие 
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алтари,  одноврсменпое  служение  мессъ  (об'1>донъ)  на  разпыхъ  прс- 
столяхт,  сот'р11!еп1Г!  богоолужрП1я  только  на  латипскомъ  языкЬ,  зропки 
11|)11  бого('лужон111  ДЛЯ  возв'Ьщсн1я  напболЬб  важпыхъ  1Т0  ломентовъ 
жмюиимающимъ  латппскаго  языка  и  др. 

§  31.  Происхо;;1ден1е  реформац1и  и  отд^л8Н1е  разиыхъ  хри- 
ст1анскихъ  обществъ  отъ  риглсно-католической  Церкви. 

(ъ  половины  XI  в'Ька,  когда  рп зорванъ  бнлъ  гоюзъ 

церкви  западной  съ  праьославнымъ  Востокомъ,  папсь'ая 
власть  все  бол 'Ее  и  бол'1^е  возвышалась.  Особенно  сод;Ьй- 
стБОвалъ  ея  возвышен) ю  знаменитый  папа  Григорий  ̂ 11 

(1073 — 1086  Г-.)  ̂ ).  Къ  правленпо  этого  папы  относится 

тотъ,  неслыханный  до  т'Ьхъ  поръ  и  впосл'Ьдств1и,  случай 
унижен! я  царской  власти,  когда  германск1й  императоръ 

Генрнх'ь  IV  три  холодпыхт^  зимнихъ  дня  (въ  Январ-^Ь)  нро- 
стоялъ  голодный,  въ  одежд-Ь  каюш;агося,  босыми  ногами, 

предъ  дворцомъ,  гд-Ь  жилъ  папа,  прося  у  него  прош.ен1я. 
Въ  конц'Ь  XI  в-Ька  начались  крестовые  походы.  Они  пред- 

приняты были  съ  ц'Ьлыо  освобождеи1я  святыхъ  м-Ьстъ  и 

восточныхъ  христ1анъ  отъ  власти  нев'Ьрныхъ;  но  властолю- 
бивые папы  направляли  ихъ  также  и  къ  возвышенно  своей 

власти.  Постепенно  возвышаясь,  папская  власть  достигаетъ 

')  Лапа  ГригорШ  УН,  еще  въ  сан+>  архид1акона,  подъ  пменемъ 

Гильдебранта,  рз'^ководилъ  чегырг^мя  папамп.  Онъ  начерталъ  идёалъ 
ип йеной  власти,  къ  выполнви1ю  котораго  стремплся  самъ  п  его  преем- 

ники. Григор1п  уподобляетъ  ее  св-Ьту  солнца,  а  власть  пыператоровъ  п 
королей  срапниваетъ  съ  блескомъ  луны.  Какъ  луна  запмствуетъ  свои 

блоскъ  отъ  солнца,  такъ  и  св-Ьтская  власть  нмпсраторовъ  п  королей,  по 

ПГ5ГЛЯДУ  его,  беретъ  спою  силу  и  зпапон1'е  отъ  власти  папы.  Если  они 
поступаютъ  противъ  воли  папы,  то  мог)  тъ  и  должны  быть  лишены  своей 

власти,  и  мЬсто  ихъ  занимаютъ  друг1я  лица,  бол-Ьо  послушныя  папЬ. 
Однпмъ  пзь  оруд1Й,  которымъ  д+.йствовалъ  папа  протпвъ  нопокорныхъ 

ему  государей,  былъ  иитердиктъ,  когда  весь  народъ  за  грЪхп  впаотптв- 
лей  подвергался  церковному  запреп;еп1ю:  храмы  затворялись,  священно* 
дЬйстшя  п  исполноп1в  требь  останавливались;  народъ,  вдругъ  лишенный 

утЪшон1й  религ1и,  начиналъ  полнопаться  и  непокорные  государи  сми- 
рялись. 
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своего  зенита  при  пап'Ь  Иннокеьти  III  (1198 — 1216);  не 
только  весь  Западъ  призналъ  ее  и  былъ  ей  покоренъ,  но 

и  всЬ  патр1арш1е  престолы  на  Восток'Ь  были  заняты  лицами, 
подвластными  пап'Ь. 

Но  съ  этого  времени  власть  папъ,  хотя  и  постепенно, 

стала  клониться  къ  упадку.  Ревность  къ  крестовымъ  по- 

ходамъ,  столь  пылкая  вначал-Ь,  впосл1здств1и  стала  охлад-Ь- 
вать  и  съ  нею  стала  падать  сильн'Ьйшая  для  папъ  под- 

держка. Съ  развит1емъ  просв'Ьщен1я  на  Запад'Ь,  ясн'Ье  и 
ясн'Ье  становилась  незаконность  папскихъ  притязан1й  и 

т'Ьхъ  отступленш  отъ  православ1я,  как1:я  папы  допустили 

въ  западной  церкви.  Папы,  для  усмирен1я  своихъ  против- 

никовъ,  приб'Ьгали  къ  жестокимъ  м'Ьрамъ  (инквизищя),  ч-Ьмъ 

еще  бол-Ье  раздражали  недовольныхъ.  Наконецъ,  стали  по- 
являться см^Ёлые  и  р'Ьшительные  противники  папской  власти, 

которые  въ  борьб-Ь  съ  нею  вид^Ьли  свое  призван1е  и  ц-Ьль 
.жизни,  и  которыхъ  не  устрашали  никак1я  казни.  Изъ  числа 

.этихъ  противниковъ  папства  въ  особенности  зам'Ьчательны: 

британецъ  Виклефъ  въ  Х1У  в^Ьк'Ь  и  богемецъ  1оаннъ  Гуссъ 
въ  ХУ  в'Ьк'Ь. 

Въ  половин-Ь  ХУ  в-Ька  на  Запад1з  началось  сильное 
движен1е  къ  изучен1ю  классическихъ  языковъ  и  литературы 

древнихъ  народовъ,  изв-Ьстное  подъ  именемъ  гуманизма  (отъ 

слова  Ьото  челов-Ькъ,  гуманизмъ — возвращен1е  къ  общечело- 
в-Ьческому  образован1ю).  Это  двил{ен1е  особенно  усилилось 

съ  переселен1емъ  на  Западъ  грековъ,  посл1з  паден1я  гре- 

ческой имперш  (1453  г.  15  мая)  и  явно  приняло  харак- 
теръ,  противный  папству.  Но  западные  христ1ане,  которымъ 

папы  нарочито  заграяедали  путь  къ  духовному  просв'Ьщен1ю 
(напр.,  запрещая  м1рянамъ  читать  Библ1ю),  не  ум'Ьли  отли- 

чить нововведенШ  папства  отъ  в'Ьчныхъ  истинъ  христ1ан- 

ской  в-Ёры,  хранимыхъ  Церков1ю  (заблужден1е,  существую- 

щее и  въ  наше  время),  и  раздражен1е  противъ  папъ  пере- 
носили на  всю  Церковь.  Въ  литератур'Ь  и  обществ'^Ь  стало 

ист.    ХРИГТ.    ПГАВ.    ЦЕРКВИ.  10 
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распрострачяп.ся  нев1ф1е.  Тогда  предприняты  были  по- 

пытки преобразован! я  западной  церкви:  XVI  в-Ькъ  пред- 

ставляетъ  рядъ  такихъ  попытокъ,  почти  одновременных'!,, 

!^ъ  разныхъ  м'Ьстахъ.  Эти  реформаторы  (Лютеръ  въ  Гер- 
\1ан1и,  Цвингл1й  и  Кальвинъ  въ  Швейцар1и)  д-Ьйствовали 
подъ  вл1ян1емъ  раздражен1я  противъ  папъ  и  увлекались 
страстями,  но  въ  то  же  время  были  одушевлены  и  добрыми 

нам-брентями  спасти  в-Ьру  среди  распространяющагося  не- 
в-йртя.  Они  обладали  зам'Ьчательными  даровашями,  добрыми 
личными  качествами  и  непреклонною  силою  воли.  За  все 

1Т0  истор1Я  относитъ  ихъ  къ  числу  великихъ  д1зятелей. 

Но  они,  во-первыхъ,  приняли  на  себя  д'Ьло,  непосильное 
не  только  для  частныхъ  людей,  но  даже  для  пом'Ьстныхъ 

соборовъ  (какъ  это  доказали  бывш1е  ран-Ье  ихъ  съ  тою  же 

!^15лью  соборы  въ  Пиз1з,  Констанц-Ё,  Базел1з);  во-вторыхъ, 

при  своей  зам'Ьчательной  учености  въ  области  богослов1Я, 

лападные  реформаторы  им'Ьли  весьма  смутныя  понят1я  о 
православной  восточной  Церкви,  въ  которой  они  могли  бы 

пид1зть  образецъ  истинной  апостольской  Церкви.  Отъ  этого 

попытки  реформаторовъ  страдали  противор'Ьч1ями  другъ 
другу  и  самимъ  себ'Ь  и  явною  непосл'Ёдовательност1Ю.  Вна- 

'шл-Ь  свободно  мыслящ1е,  подъ  конецъ  они  приб'Ьгали  къ 

гкестокимъ  м'Ьрамъ  деспотизма  и  не  могли  удержать  народъ 

;]ъ  т'Ьхъ  границахъ,  как1я  предполагали.  Поэтому  они  усп-Ьш-! 
отторгнуть  значительную  часть  западной  церкви  (около 

90  милл10новъ)  отъ  римскихъ  папъ,  но  не  только  не  возвра- 
тили ее  къ  православ1ю,  а  еще  бол15е  отдалили  отъ  него. 

§  32.  Лютеране  или  протестанты. 

Сынъ  рудокопа,  воспитанный  въ  суровой  б-Ьдиости, 
Мартинъ  Лютеръ  (1483  — 1546  г.)  готовилъ  себя  къ  адво- 

1сатской  карьер'Ь,  но  нео/ьиданная  кончина  друга  его  юности 
Алекс1я  и  друг1я  обстоятельства  расположили  его  къ  при- 
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НЯТ1Ю  монашества  въ  орден'Ь  августиновъ.  Не  им'Ья  при- 
звашя  къ  этой  жизни,  онъ  никакими  подвигами  самоумерщ- 

влешя  не  могъ  обуздать  своей  страстной  природы  и  из- 
немогалъ  подъ  бремепемъ  душевной  тоски.  Тогда  одинъ 
изъ  старцевъ  напомнилъ  ему  члепъ  апостол ьскаго  сгмвола: 

„в-Ёрую  въ  отпуп];ен1е  гр'Ьховъ",  и  этимъ  какъ  бы  далъ 

ключъ  къ  облегчен1ю  тяжестей  необдуманно  '  даннаго  имъ 
об1зта.  Путешеств1е  въ  Римъ  (1510  г.),  гд'Ь  онъ  вид^Ьлъ 
небрежность  и  легкомысл1е,  съ  какими  папск1е  клирики 

исполняли  разныя  церковныя  церемонти,  не  только  охладило 

его  къ  этой  столиц^Ь  католичества,  но  и  поддержало  его  въ 

томъ  уб'Ьягден1и,  будто  бы  для  спасешя  не  нужны  подвиги 
благочест1я,  а  нужна  только  в^Ьра.  Лютеръ  однако-же  про- 
должалъ  заниматься  науками  и,  достигнувъ  степени  доктора 

богословтя,  сд'Ьлался  профессоромъ  университета  и  пропо- 
в1здникомъ  въ  Виттенберг'Ь. 

Въ  это  время  папа  Левъ  X,  для  довершен1я  постройки 

храма  святаго  Петра  въ  Рим'Ь  и,  какъ  тогда  говорили  еш.е, 
для  покрыт1я  своихъ  собственныхъ  расходовъ,  объявилъ  о 

всеобщей  продаж'Ь  индульгенщй.  Въ  Виттенбергъ  явился 

доминиканск1й  монахъ  Тецель  ')  и  съ  безприм'Ьрною  на- 
глостью сталъ  торговать  индульгенц1ями,  какъ  бы  какимъ- 

либо  товаромъ.  Лютеръ  съ  жаромъ  пропов15Дывалъ  нротивъ 

этого  кощунства  и  на  дверяхъ  церкви,  гд-^Ь  пропов'Ьдывалъ 
выставилъ  95  положешй  нротивъ  злоупотреблешй  папства. 

Папа  Левъ  X,  безпечный  и  преданный  св-^Ьтскинъ  развле- 

чен1ямъ,  сначала  очень  легко  посмотр'Ьлъ  на  выходку  Лю- 

тера. Увид'Ьвъ  потомъ,  съ  какимъ  сочувств1емъ  были  при- 
няты въ  Герман1и  и  другихъ  странахъ  его  тезисы,  потре- 

бовалъ  его  въ  Римъ  на  судъ,  но  было  уже  поздно.  Лютеръ 

')  прежде  продажа  пндульгеятци  составляла  привилепю  августин- 
цевъ.  Предостапленхе  ея  домпниканцамъ  было  приппною  разд'Ьлеп1я  п 
вражды  между  этпмп  двумя  орденами.  И  зд1\сь  могла  скрываться  одпа 
изъ  причинъ  раздрашвн1я  Лютера  противъ  Тецеля. 

1в* 
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пр1обр1,лъ  себ-Ь  сильнаго  защитника  въ  ли11,1]  Фридриха 

Мудра  го,  саксонскаго  курфюрста,  а  зат'Ьмъ  Д'Ьло  Лютера 
связалось  со  многими  народными  интересами  такъ,  что  пода- 

вить его  уже  не  было  никакой  возможности.  Князья  желали 

и  свергнуть  съ  себя  иго  папы  и  умалить  власть  германскаго 
императора,  защитника  папскаго,  а  также  воспользоваться 
добычею  изъ  церковныхъ  имуществъ;  епископы  старались 

избавиться  отъ  вм1зшательства  въ  ихъ  д'Ьла  папскихъ  ле- 

гатовъ;  ученые  добивались  свободы  втэ  своихъ  изсл1?дова- 
шяхъ  отъ  папской  опеки;  крестьяне  искали  облегчен] я 

своей  участи;  вообще,  реформац1И  придано  было  такое  зна- 

чен1е,  какъ  будто  н'Ьмецкая  народность  высвобождалась  оть 
чужеземнаго  романскаго  вл1ян1я. 

При  этихъ  благопр1ятныхъ  услов1яхъ  д-Ьло  лютеровой 
реформы  пошло  весьма  быстро:  черезъ  три  года  по  выстав- 
лен1и  тезисовъ  (10  декабря  1520)  Лютеръ,  въ  присутсть1и 

множества  ученыхт,,  сжегъ  осул{давшую  его  папскую  буллу 

и  тЫъ  сд'Ьлалъ  р'Ьшительный  шагъ  кт^  разрыву  ст^  Римомъ; 

черезъ  7  л-Ьт'ь  (1524)  опъ  оставилъ  монастырь  и  женился 

на  бывшей  монахин-Ь  Екатерин'Ь  Фонъ-Бора,  а  черезъ  12  л'Ьтъ 
(въ  1529  году)  уя^е  составился  союзъ  гермаискихъ  богосло- 

В0В7,  и  влад'Ьтельныхъ  князей^  окончательно  порвавпшхъ 
съ  папою.  Эти  лютеровы  приверженцы  заявили  о  себ1з  по- 

дачею протеста  противъ  опред'Ьлен1Я  шпейерскаго  сеймл. 
постановившаго  не  приступать  ни  къ  какому  преобразова- 

н1ю  церкви  до  вселенскаго  собора,  отчего  за  посл11ДОвате- 

лями  Лютера  и  утвердилось  назван1е  протестантов'}. 
Усп'Ьхамъ  реформац1и  много  сод1шствовалт1  Филиппъ  Ме- 
лаихтонъ;  онъ  ум1фял7э  страстные  порывы  Лютера  и  со- 

ставилт^  такъ  называемое  аугсбурггкое  испов'1здап1е,  въ 
котором!^  изложегил  отличительные  догматы  лютеранства. 

.^Ьотераискоо  ]г1фонспов15дан1е  удержало  вГ.которыя  отступлен1'я оп.  прапослав1я,  которыя  допущпны  былл  прежде  т>  католической 
Ц'^ркви,  какъ-то:  учен1е  объ  исхожден!!!    Спятаго   Духа    отъ   Отца  и 



Сына,  обливан1е  въ  крещен1и,  опр^Ьспокц  вместо  квасааго  хлЫв. 
въ  прпчащенхи,  н-Ькоторые  обычаи,  утвердивш1еся  въ  католической 
церкви,  напрпм^ръ:  органы  при  богослуженхи,  открытые  алтари, 
м-Ьста  для  сид'Ьнья  и,  сверхъ  сего,  допустило  мног1я  новыя  отсту- 
плен1я.  Такъ  какъ  оно  развавалось  и  опред'Ьлялось  среди  страстной 
и  ожесточенной  борьбы  съ  католиками,  то  отсюда  произошло  такое 
посд'Ьдств1е:  если  гд-Ь  католичество  укл-^нялось  въ  сторону  отъ  лра- 
вослав1я  пли  допускало  как1я-лцбо  крайности  въ  воззр'Ьшяхъ,  то 
лютеранство  представляетъ  противоположную  крайность,  такъ  что  изъ 
одного  сличеп1Я  сихъ  протввоположныхъ  учен1Й  ясно  открывается 
истина  иравослав1я. 

Основными  догматами  лютеранства  почитаются:  1)  учеи1е 

объ  оправдан1и  одною  в-Ьрою  безъ  добрыхъ  д-Ьлъ  (въ  про- 
тивоположность   учен1ю    католиковъ    о    сверхъ  -  должныхъ 

заслугахъ  святыхъ,  лежащему    въ  основ-Ь    индульгенцш)  и 

2)  учен1е  объ  единстве нномъ  источник'^  в'Ьры — Священномъ 

Писан1и,  съ  предоставлен1емъ   права   каждому    в-Ьрующему 
объяснять  его  по  своему  разум'Ьн1ю  (въ  противоположность 

недостаточно  разборчивому  отношен1ю  католиковъ  къ  пре- 
дашямъ  и  запрещен1ю  папъ  читать  м1рянамъ  Библ1ю).  До- 

пустивъ,  что  челов'Ёкъ  находитъ  въ  в'Ёр'Ь  все  нужное  для 
спасешя,  Лютеръ  отвергъ:  1)  необходимость  установленныхъ 

Господомъ  посредствъ  благодати,  какъ-то:  церкви,  1ерарх1и, 
таТ'ШСтвъ,  а  также  призыван1е  святыхъ,  почитан1е  иконъ  и 

мощей  (черезъ  в']Ьру,  учатъ    лютеране,    в1зрующ1е    входятъ 
въ  непосредственное  единен1е  съ  Самимъ  Хрпстомъ);  2)  т^ 

церковные  обычаи,  которые    установлены   для    упражнешя 

челов'Ька  въ  доброд'Ьтели,  какъ-то:  посты,    об'Ьты  монаше- 

ства, праздники,  кром-Ь  Господскихъ,    путешеств1я  къ  свя- 

тымъ  м-Ьстамъ  и  проч. 

Отвергнувъ  Священное  Преданхе,  лютеранство  подры- 

ваетъ  авторитетъ  самого  Священнаго  Писан1я:  по  мн'Ьн1ю 
лютеранъ,  каждый  не  только  можетъ  толковать  священныя 

книги,  но  и  отвергать  т'Ь  изъ  нихъ,  въ  которыхъ  видитъ 

противор'Ьчхе  какимъ-либо  своимъ  предвзлтымъ  мн-Ьнхямъ. 

Такъ,  самъ  Лютеръ    подвергъ    сомн-Ьптю   подлинность  свя- 



щгнных'[.  кмпп,,  призиаваемыхъ  Церков"|ю  съ  первыхъ  к[\- 
ковъ  за  несомненно  апостольск1п,  каковы,  наприм'Ьръ,  по- 
слан1е  апостола  1акова  и  Апокалипсис!»,  главпымъ  образомч. 

по  той  причин'Ь,  что  въ  иихъ  бол'Ье,  ч-Ьмъ  въ  другихь 
священныхъ  книгахъ,  находится  м1эстъ,  утверждающихъ 

православное  учен1е  объ  оправдан1и  челов1>ка,.  кром'Ь  в1зры , 
и  добрыми  Д'Ьлами. 

Отвергнувъ  священную  1ерарх1ю  и  самое  таинство  Свя- 

щенства, лютеране  порвали  связь  съ  апостольскою  Церко- 
в1ю  и  свое  общество  лишили  значен1я  Церкви.  Пасторчэ 

лютеранск1й  не  бол'Ье,  какъ  тотъ  же  м1рянинъ,  избранный 

обществомъ  для  проповеди  и  служен1я  въ  храм'Ь  (рг1т118 

1п1;ег  раге8).  Св'Ьтская  власть  заправляетъ  церковными  д'Ь- 
лами  лютеранскаго  общества,  и  само  оно  сливается  съ  го- 

сударствомъ,  являясь  не  бол'Ье,  какъ  одною  изъ  отраслей 
общественнаго  устройства,  или  отправлен1й  (функц1й)  госу- 

дарственнаго  механизма  (и  зд'Ьсь  сказывается  противопо- 
ложность съ  католичествомъ,  которое  усиливается  поставить 

Церковь  па  м'Ьст'Ь  государства). 
Впрочемъ,  Лютеръ,  сдеряшваемый  Меланхтономъ,  осте- 

регался доводить  свои  воз.зр'Ён1я  до  крайнихъ  выводовъ  и 
сстановилъ  свою  реформу  на  полдорог!;.  Онъ  удержалъ 

два  таинства  —  Крещен1е  и  11ричащен1е,  но,  отвергнувъ 
таинство  Священства,  лишилъ  и  эти  таинства  ихъ  силы. 

Въ  таипств1з  причащен1я  Лютеръ  отвергаетъ  пресуществле- 

н1е  Святыхъ  Даровъ  и  учитъ,  что  въ  хжЬб'Ь,  съ  хл'Ьбомъ 
и  подъ  хл'Ьбомъ  (1П,  зиЬ,  сит  рапе)  в'Ьрующ1Й  принимаетъ 
истинное  т'Ьло  Христово.  Отвергая  призыван1е  святыхъ,  лю- 

теране однако  же  посвящаютъ  имъ  свои  храмы.  Воспрещая 

почитап1е  иконъ,  они  украшаютъ  свои  храмы  священными 
изображен1ями. 

Гораздо  дал'Ье    простерли    свои    выводы    Цвингл1й    и 
Кальвинъ. 
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§  33.  Реформаты  или  кальвинисты. 

Въ  одно  почти  время  съ  Лютерохмъ  (1519  г.),  и  также 
по  поводу  продажи  индульгенц1й,  выступилъ  въ  качеств!^ 

реформатора  церкви  каеедральный  пропов'Ьдникъ  въ  Цю- 

рих'Ь  Цвингл1й.  Въ  небольшомъ  вольномъ  государ ств'Ё — 

Швейцар1и  д-Ьло  реформы  пошло  еще  быстр'Ье,  ч^Ьмъ  въ  Гер- 
манш,  и  сразу  приняло  широк1е  разм-Ёры:  Цвингл1й  не  только 
отвергалъ  все  въ  католической  церкви,  что  было  отверг- 

нуто Лютеромъ,  но  не  хот'Ьлъ  согласиться  съ  нимъ  и  от- 

носительно того  значен1я,  какое  предоставлялъ  онъ  двум'ь 
таинствамъ,  и  совершенно  разошелся  съ  нимъ  въ  учеши  о 

таинств-Ь  11ричащен1я.  По  учен1ю  Цвингл1я,  таинства  суть 
только  знаки,  которыми  челов'Ькъ  удостов'Ьряетъ  Церковг. 
въ  своей  в'Ьр'Ё;  въ  частности  Евхарист1я  есть  только  сим- 
во^шческое  воспоминан1е  страдан1й  Христовыхъ  и  знакъ 

взаимнаго  общеяш  в'Ьрующихъ. 

Отд'Ьлившееся  отъ  лютеранъ  (въ  1529  г.),  общество 
цвингл1евыхъ  последователей  впослъдствхи  (1541  г.)  соеди- 

нилось съ  посл-Ьдователями  Кальвина  и  вм'1;ст15  съ  ними  по- 
лучило назван1е  реформатовъ.  Кальвинъ  родился  во  Францш 

и  зд'Ьсь  началъ  свою  реформаторскую  д1эЯтельность,  а  по- 
томъ  переселился  въ  Швейцар1ю  и  пропов1здывалъ  преиму- 

щественно въ  Женев!;.  Онъ  пошелъ  дальше  Лютера  въ 

ученш  объ  оправдан1и.  Если  челов'Ькъ  оправдывается  в^]Ьрою, 
а  в'Ьра  есть  даръ  Божш,  то,  по  учешю  Кальвина,  в'Ёрую- 
щш  уже  есть  Бож1й  избранникъ,  предопред'Ьленный  къ 
царству  небесному.  Богъ,  по  учен1ю  Кальвина,  предвид'Ёвъ 
паден1е  челов'^Ька  и  р'Ёшивъ  его  искуплен1е,  отъ  в-Ьчности 
предопред'Ьлилъ,  кто  изъ  людей  спасется  и  кто  погибнетъ. 
Спрашивать,  почсхму  Богъ  однихъ  избралъ,  а  другихъ  от- 
вергнулъ,  по  мн1зн1ю  Кальвина,  безполезно,  потому  что  за- 

коны, по  которымъ  д'Ёйствуетъ  Божественная  воля,  для  ыасъ 
непостижимы. 
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Рефо1)матское  общество  отличается  отъ  лютерансКаго 

т'Ьмъ  еще,  что  отвергаешь  изображен! я  п  вообще  украше- 
Н1Я  въ  храмахъ.  Въ  этомъ  отношегпи  реформатское  бого- 
слуи;ен1е  представляетъ  крайнюю  противоположность  бого- 
служенш  католической  церкви,  слишкомъ  уже  обильному 
обрядами.  Храмы  у  реформатовъ  обращены  въ  молитвенные 
залы,  для  причащен1я  ставится  обыкновенный  столъ. 

§  34.   Агликанцы. 

Въ  то  время,  какъ  возникла  реформац1Я,  въ  Англ1и 

царствовалъ  Генрихъ  УШ  (1509 — 1547).  Сначала  (1522  г.) 

онъ  выступилъ  противъ  Лютера  въ  качеств'Ь  защитника 
в1зры  (за  что  п  получилъ  отъ  папы  титулъ  (1еГеп80Г  Г1(1е1), 

но  черезъ  десять  л'Ьтъ  посл-Ь  сего  (1532  г.)  разорвалъ  союзъ 
съ  папою  за  то,  что  тотъ  не  дозволилъ  ему  развестись  съ 

женою  Екатериною  Аррагонскою  (теткою  императора  Карла  У, 

главнаго  защитника  папства  въ  борьб'Ь  съ  реформац1ей)  и 

жениться  на  любимой  фрейлин'Ь  АннЬ  Болейнъ.  Священ- 
никъ  0ома  Кранмеръ  внушилъ  королю  мысль  объявить 
себя  самого  главою  англиканской  церкви  и  разр15Шйть  себ15 

новый  брак'ь.  Генрихъ  возвелъ  его  въ  санъ  арх1епископа 
кентербер1йскаго  (высш1й  духовный  постъ  въ  Англ1и),  и 
модъ  руководствомъ  его  былъ  составленъ  новый  переводъ 

Библ1и  и  катихизисъ  въ  духЬ  католической  церкви,  но  съ 
отвержен1емъ  главенства  папы.  Катихизиса  Генрихова  или 

ГСранмерова  не  хот'Ьли  принять  ни  католики,  ни  протестанты, 
жиьш1е  въ  Англ! и.  Тогда  Генрихъ  всЬхъ  протпвпиковъ 

нзобр^зтенпаго  имъ  учен1Я  сталъ  предавать  жестокимъ  на- 

казан1ямъ,  и  самъ  Кранмеръ,  въ  душ'к  1)еформатъ,  едва 

изб'Ьг'1,  костра  (котораго,  впрочемъ,  посл'1з  не  миновалъ). 
Преемники  Генриха  УШ  въ  д-Ёлахъ  в-^ры  были  крайними 
противни1:ами  другъ  другу,  и  каждый  старался  утвердить 

въ  Англ! и  то  испов'Ёдан1е,  которому  самъ  сл'Ьдовалъ.  Име- 
немъ  короля  Эдуарда  У1    (1547 — 1553)    правилъ    герцогъ 
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Соммерсетъ,  крайнзй  реформатъ.  Мар1я,  дочь  Генриха  отъ 

перваго  брака  (1553 — 1558),  была  ревностная  католичка. 
Елизавета,  дочь  Анны  Болейнъ  (1558 — 1603)  была  рефор- 

матка и  доставила,  наконецъ,  сему  в'Ьроиспов'Ьдан1ю  оконча- 
тельное торнхсство  въ  своей  стран1з.  Англиканское  в'Ьроис- 

пов'Ьдан1е  въ  сущности  есть  реформатское,  въ  н'Ькоторыхъ 
пунктахъ  приближается  къ  лютеранскому  (въ  ученш  объ 
Евхарист1и),  а  отъ  католицизма  удержало  епископальное 

устройство    и  н-Ькоторые  литургическ1е  обряды. 
Впосл'Ёдств1и  отъ  англиканскаго  епископальнаго  обще- 

ства отд15лились  пуррттане,  которые  пожелали  остаться  чи- 

стыми (ригиз — чистый)  реформатами  безъ  всякой  прим-Ёси 
католицизма.  Такъ  какъ  они  преимущественно  возставали 

противъ  епископальной  системы  и  управлете  своего  обще- 
ства вв'Ьрили  пресвитерамъ,  то  называются  еще  пресвите- 

р1анами.  Крайн1е  изъ  пуританъ,  такъ  называемые  индепен- 
денты  (независимые),  отвергаютъ  даже  пресвитер1анское 

устройство  Церкви  и  учать,  что  каждый  христ1анинъ  есть 
духовное  лицо  и  долженъ  сообщать  своимъ  брат1ямъ  то, 

что  внушилъ  ему  Богъ.  Въ  н'Ьдрахъ  самой  епископальной 

церкви,  вс.т'Ьдств1е  неопред1Ьленности  ея  учен1я,  явилось  раз- 
д'Ьлен1е:  одни  уклонились  къ  бол'Ье  старымъ  католическимъ 

воззр'Ьшямъ  и  порядкамъ,  друг1е,  напротивъ,  придержива- 
лись попреимуществу  реформатскаго  учешя  и  устройства 

церковной  общины.  Съ  течен1емъ  времени  образовались  три 

парт1и:  высокая  церковь  (бол'Ье  близкая  къ  католичеству), 
низкая  церковь  (т'Ьсн'Ье  примыкающая  къ  реформатству) 
и  широкая  церковь,  им^Ьющая  ц-Ьлью  примирить  дв'Ь  на- 
званныя  выше  парт1и.  Эта  посл'Ьдняя  признаетъ  только  тЪ 
пункты,  которые  общи  всЬмъ  парт1ямъ,  и  отличается  без- 

различ1емъ  въ  д'Ьлахъ  в'Ьры  (индифферентизмомъ).  Въ  по- 
сл'Ьднее  время  (съ  1833  г.)  въ  англиканской  епископаль- 

ной церкви  зам-Ьтно  стремлен1е  возвратиться  къ  тому  со- 
стоянш,  въ  которомъ  она  находилась    до  временъ    рефор- 
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1М1Ц1И.  Во  1.1ав'к  :)то1'о  дьижен1я  стоялъ  докторь  оксфорд- 
скаго  унинерснтета  Пюзей,  отчего  и  стремлен!е  это  извЬстно 

подъ  имепемъ  пюзеизма.  Множество  англичанъ  обратилось 

къ  римско-католической  церкви,  но  такъ  какъ  въ  большин- 

ств'Ь  ихъ  еще  сильно  было  раздражен1е  противъ  папства,  то 
отсюда  происходить  знаменательное  движен1е  въ  англикан- 

ской епископальной  церкви  къ  сближен! ю  ея  съ  православ- 
ною Церков1ю. 

Въ  половин'Ь  минувшаго  XIX  стол-Ьт  много  потрудился  въ 
дЬл'Ь  о;шакоылеи1я  англиканъ  съ  Православною  Церков1ю  ученый 
англпканскШ  д1аконъ  Вильямъ  Пальмеръ.  Вскоре  заснмъ  въ  Англ1и 
образовалась  особая  <ассощац1я  восточной  Церкви»,  поставившая 
своею  задачею  сод'Ьйствовать  лучшему  ознакомлен1ю  англиканъ  съ 
Православною  Церков1ю,  ея  учен1еыъ  и  истор1ею.  Съ  этого  времени 
начинаются  пер'Ьдкхя  поЬздки  англиканъ  въ  Росс1ю  и  ва  православный 
востокъ  для  блпжайшаго  личнаго  ознакомлен1Я  съ  Православ1емъ. 

Подъ  вл1ян1емъ  столь  зам-Ьтно  проявившагося  интереса  англиканъ  къ 
Православ1ю  и  у  насъ  въ  Петроград-Ь  въ  1912  г.  учреждено  особое 
«Общество  ревнителей  единен1я  между  англиканскою  п  православною 
Церквами»,  съ  цЬл1ю  сод'Ьйствовать  укр-Ьпленш  взапмныхъ  добрыхъ 
чувствъ  и  взаимпаго  пониман1Я  между  англпканами  и  православными. 

Хрвст1анск1я  общества  и  секты  на  Запад1&  посл1^  реФормац1и. 

Отторгнувъ  заиадныхъ  христ1анъ  отъ  рпмско  -  католической 
церкви,  реформац1я  не  доставила  удовлетвореп1я  ихъ  религ10знымъ 
потребностямъ.  Поэтому,  тотчасъ  по  образован1и  протестантства,  изъ 
среды  его  возникаетъ  множество  сектъ:  всЬ  онЬ  выражаютъ  недо- 

вольство реформой  и  стараются  восполнить  се,  но  вдали  отъ  Право- 
славной Церкви  впадаютъ  въ  повыя  и  новыя  противор'Ьчтя  и  несо- 

образности и  дробятся  до  безконечности.  Секты  эти  возникаютъ  въ 
двухъ  наиравлее1яхъ:  одп-Ь  стараются  угодить  требован1ямъ  разума, 
друпя  требован1ямъ  релипознаго  чувства. 

Изъ  сектъ  рац1оналистпческаго  характера  наиболЬо  прим11ча- 
тельна  секта  социн1анъ;  она  лредставляетъ  какъ  бы  посредствую- 

щую ступень  отъ  реформатства  къ  чистому  рац1онализму.  Еще  при 
жизни  Лютера  и  Кальвина  образовалось  общество,  такъ  называ- 
емыхъ,  уяитар1евъ,  которые  отвергли  коренные  догматы  христ1анства: 
троичность  Лицъ  Божества  и  божестьо  Господа  1исуса  Христа. 
Изъ  числа  ихъ  наибол'Ье  пзвЬстепъ  испанскШ  врачъ  Михаи1Ъ  Сер- 
ветъ,  который,  послФ,  разныхъ  приключений,  бы.чъ,  наконецъ  (1553), 
по  требован1ю  Кальвина,  заключен-ь  въ  тюрьму  и  сожженъ,  какъ 
богохульникъ.  Подобнымъ  же  казпямъ  были  преданы  и  друг1е  воль- 

нодумцы.   Но    эти   жестоюя    м'Ьры    не    остановили    распространен1я 



пагубной  ереси.  Во  второй  половин'Ь  XVI  в-Ька  два  Социна  (дядя 
и  илемянникъ)  выработали  опредЬленпую  систему  уннтарнаго  ученая 
и  соединили  уннтспр1евъ  въ  одно  общество.  Главные  пункты  учешя 

унитар1евъ  или  социн1анъ  сл'Ьдуюпце:  1)  единственный  источникъ 
релипознаго  ;зцан1я  есть  Священное  Писан1е,  но  въ  немъ  не  должно 
принимать  ничего  превышающаго  разуиъ;  2)  тайиа  Троицы,  какъ 

превышающая  разумъ,  отвергается:  Богъ  единъ,  Тисусъ  Христосъ — 
простой  челозЬкъ,  только  облеченный  божественною  силою  для  совер- 
шешя  нашего  спасешя  и  возвышенный  на  степень  божескаго  вели- 
Ч1Я,  въ  награду  за  совершенное  послушан1е  во.тЬ  Бож1ей;  Святый 

Духъ — есть  только  сила  Болая;  3)  перворэдкаго  гр-Ьха  нътъ,  а  есть 
только  наследственная  наклонность  ко  злу,  которая  не  вм'Ьняется  въ 
гр^хъ;  4)  искуп.1ен1е  состоитъ  только  въ  томъ,  что  1исусъ  Христосъ 
учен1емъ  и  жизн1ю  указалъ  намъ  путь  къ  добродетели;  5)  смерть 
Христова  не  есть  умилостивительная  жертва  за  наши  грЬхи,  а  имеетъ 
то  значен1е,  что  1исусъ  Христосъ  запечатлЬлъ  ею  истину  Своего 
учешя  и  совершилъ  велик1й  подвигъ,  за  который  вознагражденъ 
возвышешемъ  въ  божеское  достоинство;  6)  таинства  суть  простые 
обряды,  почтенные  по  своей  древности. 

Изъ  сектъ  съ  мистическимъ  и  въ  то  же  время  рацшналпсти- 
ческимъ  направлен1емъ  паибо-тее  замечательна  секта  анабаптистовъ, 

или  перекрещепцевъ.  При  начале  лютеровой  реформащи,  ?а'нопе 
изъ  народа  и  особенно  университетскихъ  студентозъ  воспламенились 

дикимъ  фанатизмомъ  противъ  всего  внешняго  строя  римско-като- 
лической церкви:  они  прерывали  богос.'1ужен1е,  разрушали  алтари, 

выбрасывали  иконы.  Въ  то  же  время  въ  Цвиккау  появились  такъ 
называемые  пророкп,  которые  хвалились,  будто  бы  отъ  Самого  Бога 
получаютъ  откровен1я,  и  некто  бома  Мюнцеръ  сталъ  проповедывать 

народу  новое  евангелхе  и  учить  объ  установлен1и  новаго  обществен- 
наго  строя.  Цвнккауссше  пророки  явились  для  проповеди  въ  самый 

центръ  реформащи — Виттенбергъ  и,  въ  особенности,  ратовали  про- 
тивъ крещен1я  детей,  требуя  новаго  крещен1я  духомъ.  Лютеръ  по- 

спешилъ  лично  выступить  противъ  сумасбродовъ  и  подъ  вл1ян1емъ 
его  проповеди  Цвиккаусы  ушли  изъ  Виттенберга,  но  брожен1е  умовъ 
не  остановилось:  оно  проникло  въ  среду  крестьянъ  и  вызвало  же- 

стокую крестьянскую  войну  (1524—1525  г.).  Пос^е  многихъ  волненШ, 
некто  Симонъ  Меннонъ,  отрекш1Йся  отъ  церкви  католически  свя- 
щенникъ  (1536),  далъ  определенное  вероучеше  секте  перекрещепцевъ. 
Въ  основе  своей  оно  было  реформатское  п  отличалось  отъ  него  отри- 
цан1емъ  крещен1я  детей;  посему  крещенные  въ  младенчестве  вновь 
перекрещивались,  х^набаптисты  или  меннониты,  по  ихъ  мечтан1ямъ, 
составляютъ  на  земле  единственную  церковь  избранпыхъ  святыхъ 
людей.  Кроме  сего,  Меннонъ  запретп.тъ  своимъ  посдедовате.ммъ 
поступать  въ  военную  и  гражданскую  с.тужбу  и  всякое  употреблен1е 
клятвы. 

Изъ  сектъ  съ  мистическимъ  направлешемъ  наиболее  известна 
секта  квакеровъ  (съ  анг.  трепещущпхъ).  Основателемъ  этой  секты 
былъ  Теорий  Фоксъ  (въ  1647  г.),  а  распространилъ  и  организовалъ 



ее  Вил ь гель. М1.  Пенн'ь,  давппп  свое  имя  одному  пчъ  штатоьъ  С'Ьверо- 
Амсрикапской  республики,  куда,  вс.тЬдствхе  гоиси1я,  удалились  и:^ъ 
Абгл1и  посл'Ьдователн  Фокса.  Во  время  олсе сточенной  борьбы  като- 
ликовъ  и  реформатоьъ,  предававшихъ  другъ  друга  11роклят1ю,  Георг1й 
Фокст^,  огь  природы  задумчивый  и  мечтательный,  пришелъ  къ  мысли, 
что  н'Ьтъ  Истины  на  въ  одномъ  в1)роисповЬдан1и,  и  челов-йнъ  доли;енъ 
почерпать  ее  въ  своемъ  сердцф.,  по  непосредственному  откровен1К) 
отъ  Св.  Духа.  Поэтому  квакеры  отвергли  ъс^]  символ  л  ческ1я  н  бого- 
служебния  церковныя  книги,  равно  и  всЬ  обрядоьыя  д1>йств1я,  и 
оставили  одну  только  Библ1ю.  Въ  воскресный  день  кваке1)Ы  тихо 
входятъ  въ  простую  залу,  нарочити  лишенную  какихъ-либо  украшенШ, 
въ  шляпахъ  (чтобы  не  оказать  какого-либо  почтен1я  м'Ьсту  собран1я), 
и  садятся  на  иростыхъ  скамьяхъ:  мужчины  на  одной  сторон!;,  жен- 

щины на  другой.  Въ  глубокомъ  молчан1и  и  спокойной  тищин-Ь  они 
углубляются  въ  чтеи1е  Библ1и  и  ждутъ  вдохновен1я  свыше  (а  это 
есть,  по  словамъ  квакеровъ,  таксе  оживлен1е  или  б1ен1е  сердца,  что 

н-Ьтъ  уже  силъ  быть  покойпымъ  и  хранить  молчанге).  На  кого  яай- 
детъ  вдохновел1е,  тотъ  (по  большей  части  одни  и  т^  же  лица)  или 
молится,  или  пропов^^дуетъ.  ИачинающШ  молитву  опускается  на 
ко.т^.на,  а  всЬ  друпе  встаютъ  (мужчины  снимаютъ  шляпы)  и  тихо 
слушаютъ  молитву,  затЬмъ  опять  садятся.  Во  время  проповеди  встаетъ, 
и  снимаетъ  шляпу  одинъ  ораторъ,  а  проч1е  внимаютъ  ей  сид)7.  Про- 
повЬдуютъ  иногда  в-Ьсколько  челов'Ькъ  одинъ  за  другимъ,  мужчины  и 
женщ,ины.  Иногда  не  бываетъ  ни  молящихся,  ни  лропов'Ьдующпхъ; 
тогда,  по  окончан1и  опред'Ьленнаго  времени,  всЬ  встаютъ,  и  начи- 

нается обыкновенный  разговоръ.  Квакеры,  кром'Ь  сего,  заявили  себя 
отрицан1емъ  общественной  н  всякой  другой  клятвы  и  отвращен1емъ 
отъ  войны. 

§  35.  Старокатолики. 

На  Ватиканскомъ  собор^Ё,  созваннохмъ  папою  П1емъ  IX 

В7з  Рим'Ь  въ  1870  году,  былъ  провозглашенъ  догматъ  о 

непогрешимости  папы  въ  Д'Ёлахъ  в'Ьры.  Этотъ  новый  дог- 

матъ призе лъ  многихъ  изъ  в'Ьрующихь  католиковъ  въ  край- 

нее смущен1е,  и  нФ>которые  изъ  просв'Ьщеппыхъ  богосло- 
вовъ  выступили  съ  явнымъ  протестомъ,  какъ  противъ  этого 

новаго  догмата,  такъ  и  противъ  самаго  собора,  отрицая  зна- 
чеше  его  въ  качеств'Ь  вселенскаго  и  общеобязательнаго, 

какое  усвоили  ему  папа  и  его  спосп'Ьшники-1езуиты.  Во 
глав'Ь  движен1я  всталъ  знаменитый  профессорь  церковной 

истор1и  въ  мюнхенскомъ  университегЬ  Игнат1й  Деллин1"еръ. 

Въ  сентябр'к  1871   года  состоялся  въ  Мюнхен^Ь  первый  кон- 
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грессъ  недовольныхъ  ватиканскимъ  догматомъ,  и  приступлено 
было  къ  образованхю  самостоятельной  общины  на  началахъ 

древне-католической  церкви,  какою  была  она  до  отд'Ьлен1я 
отъ  прявославнаго  Востока.  Посему  эта  община  получила 

назваи1е  старокатолической.  На  конгресс'Ь  старокатоликов!^ 
въ  Кельн'Ь  (осенью  1872  г.),  на  который  приглащены  были 
ученые  богословы  православной  Церкви  (изъ  Грец1И  и  Россш) 

и  разныхъ  протестантскихъ  общинъ  (германскихъ,  англи- 
канскихъ  и  американскихъ),  выработанъ  былъ  планъ  орга- 
низац1и  старокатолической  общины,  избранъ  былъ  первый 

епископъ  —  бреславльскш  профессоръ  Рейнкенсъ,  который 
принялъ  посвящеше  отъ  епископа  утрехтской  церкви,  около 

двухъ  в'Ьковъ  состоявшей  вн'Ь  зависимости  отъ  Рима,  и 
назначенъ  городъ  Боннъ  каеедральнымъ  городомъ.  Къ 

этой  старокатолической  общин-Ь  присоединились  против- 
ники новаго  ватиканскаго  догмата  и  друптхъ  уч€тй,  воз- 

иикшихъ  въ  католической  церкви  по  отд'Ьлехии  ея  отъ  союза 
съ  православною  вселенскою  Церков1ю,  изъ  Голландш, 

Швейцар1и,  Австр1и,  Франц1и  и  Итал1и.  Въ  настоящее  время 

всЬхъ  старокатоликовъ,  им'Ьющихъ  правильную  органи- 
защю,  —  свыше  100.000. 

Н1зсколько  разъ  поднимался  вопросъ  о  соединении  старо- 
католической общины  съ  православною  Церковью,  что  такъ 

желательно  старокатоликамъ  для  укр'Ьплен1я  ихъ  общины 
среди  окружающихъ  ихъ  и  враждебно  къ  нймъ  относя- 

щихся приверженцевъ  папы,  но  до  сихъ  поръ  сщо  недо- 
статочно выяснено  учен1е  старокатоликовъ  и  вообще  папра- 

влен1е  этой  новой  общины  въ  сред1з  католичества.  Старо- 
католики  желали  бы  и  сами  возвратиться  и  иасъ  возвра- 

тить къ  такъ  называемой  ими  неразд'Ьльной  Ц' ркви  пер- 
выхъ  девяти  в-Ьковъ,  но  православная  Церковь  пребывала 
и  пребываетъ  до  настоящаго  времени  въ  полномъ  согласш 

съ  древнею  Церков1ю.  Въ  догматик'Ь  старокатоликовъ  не 
совсЬмъ    ясно    и    твердо    учете    объ    исхожден1и    Святаго 
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Духа  отъ  Отца  и  о  пресуществлен1и  святыхъ  Даровъ  въ 

таинств'Ь  Евхарист1И.  Старокатолики  исключили  изъ  сим- 

вола в-Ьры  слово  и  „Сына"  (Г1110С|11е),  -канъ  незаконно 
внесенное  въ  символъ,  но  учен1е  объ  исхожден1И  Святаго 

Духа  отъ  Отца  и  Сына  допускаютъ  въ  качеств'Ь  богослов- 

скаго  мн'Ьн1я.  Утверждая,  что  въ  таинств!;  Причащен1я  хл'Ьбъ 
и  вино  прелагаются  въ  тЬло  и  кровь  Господню,  они  не 

соглашаются  принять  слова  „пресуществлен1е*,  которымъ 
ясно  и  твердо  выражается  в'Ьра  въ  это  таинственное  пре- 
ложен1е.  Однако  же  попытки  къ  соединен1Ю  старокатоли- 
ковъ  съ  православною  Церков1ю  продолжаются  не  бвзъ 

надежды  на  усп-^хъ. 

М  а  р  1  а  в  п  т  ы.  Въ  начале  текущаго  стол'6т1Я,  движен1е,  блнч- 
к§в  старокатолтескому^  возникло  въ  русской  Полып-Ь  и  получило 
назван1е  ыар1авитства.  Въ  оспов1>  его  лежптъ  недовольство  Рпмомъ 
и  стремлеп1е  создать  независимую  отъ  папы  нацюнальную  польскую 
церковь.  Извт.стпо,  что  поляки,  какъ  и  всЬ  славянск1е  народы,  были 
вначалЬ  православвыми,  получивъ  крещен1е  отъ  славянскаго  перво- 

учителя св.  ]Ме0ОД1я,  но  въ  концФ.  X  в-Ька  Польша  стала  страной 
католической;  тЬмъ  не  мен^,е  въ  ней  п  донынЬ  сохранились  пЬко- 
торые  сл-Ьды  православ1я,  въ  вед-Ь  древнихъ  актовъ,  летописей,  а 
также  древнихъ  храмозъ  и  пконъ  съ  надписями  па  дрезне-славян- 
скомъ  язык-Ь.  Таковы,  напр.,  Ченстоховская  икона  Бож1ей  Матери, 
икона  Бонаей  Матери  «Неустанной  помощи»  н  др.  Въ  пстор1п 
Польши  не  разъ  возникали  движса1я  къ  отд'Ьлен1ю  отъ  Рима  и  въ 
сторону  козвращеи1я  Польши  къ  православ1Ю,  по  всЬ  подобныя  двп- 
жен1я  энергично  подавлялись  церковною  католическою  властью.  На 
той  же  почв-Ь  возникло  и  мар1авитство,  получивигес  назван1е  отъ 
имени  Богоматери-^1арш,  считаемой  поляками  покровительницей 
Польп1и,  причемъ  мар1авиты  стремятся  подражать  Богоматери  чисто- 

тою жизни  и  особливо  чтутъ  икону  Ея — «Иеустанпой  помощи  >. 
Мар1авиты  отвергаютъ  главенство  папы,  его  непогрешимость  и  вы- 
текаюиця  отсюда  друпя  новшества,  ввели  у  себя  польск1Й  языкъ 
въ  богослужеп1и,  дозволили  бракъ  спящепиикамъ,  запретивъ,  однако, 
жениться  свящонникамъ,  уже  всгупивитмъ  въ  мар1авитскую  общину, 
какъ  принадлс'жащимъ  къ  моиашескимъ  ордспамъ;  причащаются  ма- 
р1авиты  по  католически — подъ  однимъ  видомъ,  но  для  желаюии>хъ 
допускаютъ  причащеи1е  и  подъ  обоими  видами;  въ  1909  г.  послЬдо- 
вало  объединепю  мар1авитовъ  со  старо  католикам  и,  причемъ  старо- 
католичсск1е  1ерпрхи  рукоположили  руководителей  мар1авптства  — 
Ковальскаго  и  Прохпсвскаго  —  въ  сапъ  епископовъ.  Мар1авитовъ 
насчитывае]  л  нынЬ  до  200  тысячъ  человЬкъ. 
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§  36.  Благов^стническ1е  труды   святыхъ   равноапостольных ь 

Кирилла  и  Мееод|'я. 

При  нача.тЬ  отпаден1я  западной  церкви  отъ  православ- 

ной вселенской  Церкви  зам-Ьчается  особенное  стремлеше  къ 
принят11о  христ1анской  въры  со  стороны  славянъ,  которые 

искали  себ'Ь  св-Ьта  иленно  на  Восток'Ь.  Господь  видимо 
призвалъ  ихъ  въ  восполнен1е  Своей  Церкви  и  воздвигъ 

для  нихъ  великихъ  пропов'Ьдниковъ  в'Ьры  въ  лиц'Ь  равно- 
апостольныхъ  брат1й  Кирилла  и  Меоод1Я. 

Кприллъ  (въ  м1р'Ь  Константинъ)  и  Ме0од1й  родились  въ 

Македон1и  въ  город'^Ь  Солу  ни.  Мееод1й,  по  окончан1И  образо- 
вания, вступилъ  въ  военную  службу  и  былъ  правителемъ 

одной  славянской  области,  но  вскор'Ь  оставилъ  м1ръ  и  при- 
нялъ  иночество  въ  обители  на  гор'Ь  Олимп'Ь.  Константинъ 
съ  д1этства  выказывалъ  удивительный  способности  и  полу- 

чилъ  превосходное  образован1е  при  царскомъ  двор'Ь,  вм-Ь- 
стЬ,  съ  малол  Ьтнимъ  иыператоромъ  Михаиломъ  III,  гд'Ь  поль- 

зовался уроками  знаменитаго  Фот1я,  впосл^Ьдств1и  патр1- 
арха.  По  окончан1И  образоБан1я,  Константинъ  могъ  им-бть 

блестящ1е  усп'Ьхи  въ  св'Ьт'Ь,  но  сердце  его  пламен'Ьло 
любов1Ю  къ  Богу,  и  блага  м1ра  его  не  прельщали.  Н'^Ько- 
торое  время  онъ  преподавалъ  въ  главномъ  константпно- 

польскомъ  училищ'Ь  любимую  свою  науку — философ1ю,  но 
вскор'Ь  оставилъ  Константинополь  и  поселился  въ  мона- 

стьтр'Ё  съ  братомъ  своимь  Мееод1емъ.  Зд'Ьсь  они  км'Ьст'Ь 
подвизались  въ  пост'Ё  и  молитв-Ь,  пока  Промыслъ  Вож1й 
не  вызвалъ  ихъ  на  д-Ьло  пропов-Ьди  славянскимъ  племе- 

намъ  ̂ ).  Первый  изъ  славянскихъ   народовъ,  обратившейся 

')  Для  пасъ,  русскихъ,  достойио  примЬчанхя,  что  прсдъ  этимъ  при- 
звангемъ  Господь  лрпвелъ  великихъ  братьевъ  быть  въ  предЬлахъ  нашей 

страны.  Въ  858  году  хозары,  кавказское  племя,  кочевавшее  на  юго- 

восток-Ь  пын'Ьшней  Росс1п,  просили  у  императора  Михаила  пропов-Ьд- 
никовъ  въры.  По  порз"яеа1ГО  патргарха  Фот1я,  святые  братья  прибыли  въ 
Херсонъ.  ЗдЬсь  они  жили  около  двухъ  л'Ьтъ,  изучили  хозарсшй  языкъ 
и  открыли  мощи  священному чепика  Климента  Римскаго. 
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къ  христ1анству,  были  болгаре.  Въ  Константинополь  была 

взята,  въ  вид1з  заложницы,  сестра  болгарскаго  князя  Бого- 
риса  (Бориса).  Она  приняла  кре1цеи1е  съ  именемъ  беодоры 

и  была  воспитана  въ  дух'Ь  святой  в'Ьры.  Ок'оло  860  г.  она 
возвратилась  въ  Болгар11о  и  стала  располагать  своего  брата 

къ  принят1ю  христ1анства.  Борисъ  крестился,  принявъ  имя 

Михаила.  Святые  Кириллъ  и  Мееодш  были  въ  этой  стран-Ь 
и  своею  пропов'Ьд110  много  способствовали  утвержденхю  въ 

ней  христ1анства.  Изъ  Болгарш  христ1анская  в-Ьра  распро- 
странилась и  въ  сопред'Ьльной  съ  ней  Серб1и. 

Посл'Ь  того,  какъ  были  просв^Ьщены  Болгар! я  и  Серб1я, 
въ  Константинополь  явились  послы  отъ  моравскаго  князя 

Ростислава  съ  такою  просьбою:  „народъ  нашъ  испов'Ьдуетъ 

христ1анск"ую  в'Ьру,  но  у  насъ  н'Ьтъ  учителей,  которые  бы 
могли  0б7эяснить .  намъ  в1>ру  на  нашемъ  родномъ  язык'Ь; 

пришлите  намъ  такихъ  учителей".  Императоръ  и  патр1архъ 
обрадовались  и,  призвавъ  святыхъ  солунскихтз  братьевъ, 

предложили  имъ  идти  къ  моравамъ.  Для  большаго  усп'Ьха 
пропов15ДИ,  святый  Кириллъ  почиталъ  необходимымъ  пере- 

вести на  славянск1Й  языкъ  священныя  и  богослужебпыя 

книги,  ибо  „  пропов'Ьдывать  только  устно,  по  словамъ  святаго 

Кирилла,  все  равно,  что  писать  на  песк'Ь".  Но  прежде  пере- 
вода нужно  было  еще  изобр'Ьсти  славянск1я  буквы  и  соста- 
вить славянскую  азбуку.  Къ  этимъ  велнкимъ  трудамъ  свя- 

тый Кириллъ,  по  прим'Ьру  апостоловъ,  готовился  молитвою 
и  сорокадневнымъ  постомъ.  Какъ  только  азбука  была  готова, 
святый  Кириллъ  перевелъ  на  славянск1й  языкъ  избранныя 

м-Ьста  изъ  Евангел1я  и  Апостола.  Некоторые  л'Ьтописцы  со- 

общаютъ,  что  первыя  слова,  писанныя  на  славянскомъ  язык'Ь, 
были  слова  св.  Евангелиста  1оанна:  „искони  (т.  е.  вначал'Ь) 

б'Ь  Слово,  и  Слово  б-Ь  къ  Богу,  иБогъ  б'Ь  С.'юво".  Въ  863  г. 
святые  братья  отправились  въ  Моравш  съ  своими  учени- 

ками Гораздомъ,  Климептомъ,  Саввою,  Наумомъ  и  др.  Совер- 

Ш(чпе  богослужен1я  и  чтен1е  Евангел1Я  иа  славянскомъ  язык'Ь 
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скоро  привлекли  къ  нш1Ъ  сердца  моравовъ  и  дали  имъ  пере- 

в-Ёсъ  передъ  н'Ьмецкими  пропов-Ьдииками.  Этимъ  усп'Ьхамъ 
завидовали  н'Ьмецкте  и  латинск1е  пропов15дники  и  всячески 
противод1Ьйствовали  святымъ  братьямъ.  Они  распростра- 

няли въ  народ-Ь  мн^Ьше,  что  слово  Бож1е  можно  читать 
только  натрехъ  языкахъ,  на  которыхъ  была  сделана  надпись 

на  крест15  Господнемъ,  именно  на  еврейскомъ,  греческомъ 
и  латинскомъ,  называли  Кирилла  и  Мееодтя  еретиками  за 

то,  что  святые  братья  пропов^Ьдывали  на  славянскомъ  язык-Ь, 

наконецъ  принесли  на  нихъ  жалобу  пап'Ь  Николаю.  Папа 
пожелалъ  вид'Ьть  славянскихъ  благов^Ьстниковъ.  Уважая 

папу,  какъ  одного  изъ  патр1арховъ,  и  над'Ьясь  найти  у 
него  помощь  для  своего  святаго  д'Ёла,  святые  братья  от- 

правились въ  Римъ.  Они  несли  съ  собою  часть  мопдей  свя- 

таго Климента,  папы  римскаго,  и  переведенныя  ими  свя- 
щенныя  книги.  Папа  Николай  1-й,  не  дождавшись  ихъ, 

скончался.  Преемникъ  его,  папа  Адр1анъ,  н{елавш1й  уми- 

рен1я  Церкви,  принялъ  святыхъ  пропов'Ьдниковъ  съ  вели- 
кимъ  почетомъ.  Онъ  вышелъ  къ  нимъ  навстр'Ьчу  за  городъ, 
сопровождаемый  духовенствомъ  и  множествомъ  народа,  при- 

нялъ отъ  нихъ  святыя  мощи  и  съ  благогов'Ьн1емъ  положилъ 
ихъ  въ  церковь  святаго  Климента,  а  книги,  переведенныя 

на  славянск1й  языкъ,  освятилъ  на  престол'Ь  древн-Ьйшей 
римской  базилики,  такъ  называемой  Св.  Мар1и  Большой. 

Вскор-Ь  по  прибыт1и  въ  Римъ,  Кириллъ  опасно  занемогъ. 
Онъ  зав'Ьщалъ  продолжен1е  великаго  д'Ьла  своему  брату  и 
мирно  скончался  (14  февраля  869  года).  Святый  Мееод1й 

исполнилъ  зав'Ьщан1е  брата:  возвратившись  въ  Морав1ю 

уже  въ  сан'Ь  арх1епископа,  онъ  трудился  зд'Ьсь  пятнадцать 

л'Ьтъ.  Изъ  Морав1и  христианство,  еш.е  при  жизни  святаго 
Мееодтя,  проникло  въ  Богем1ю.  Богемсшй  князь  Боривой 

принялъ  отъ  него  святое  крещен1е.  Прим'Ьру  его  посл'Ь до- 
вала  супруга  его  Людмила  и  мног1е  друг1е.  Въ  половин1э 

X    в'Ька    польсюй  князь  Мечиславъ  л^еиился  на  богемской 
ист.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  И 
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{{нюкиЪ  Домбровк'к,  крестился  самъ,  за  нимъ  крестились  и 
его  подданные. 

ВПОСЛ-ЬДСТВ!!!    СЛаВЯНСК1е    пароды     УСИЛ1ЯМИ    ЛПТИНСКИХ1| 

иропов-ЬдиикоБЪ,  при  ПОМОЩИ  н'Ьмецких!^  императоровъ,  за 
!1ск-лючен1емъ  сербовъ  и  болгаръ,  были  отто])гпуты  отъ 
церкви  греческой  подъ  власть  римскаго  папы.  По  въ  пихъ, 

не  смотря  на  истекш1Я  стол15т1я,  и  до  сихъ  поръ  жива  па- 

мять о  великихъ  равноапостольныхъ  просв'Ьтителяхъ  и  той 

православной  в'Ьр'!^,  которую  они  старались  насадить  среди 
яихъ.  Эта  священная  память  служитъ  звеномъ,  соединяю- 

щимъ  ихъ,  отрадою  среди  б-ЬдстЕтй  и  угнетен1Й  и  залогомъ 

славы,  которую  видимо  готовитъ  будущность  этому  великомл' 
и  щедро  одаренному  племени. 

-5  37.  Начало  хрисианской  в^ры  въ  Росс1и.  Великая  ннягиня 

Ольга,  святый   Владим1ръ  и   распространен1е  святой  право- 
славной в^ры. 

Въ  862  году  новгородск1е  славяне  призвали  па  кня- 
жен1е  Рюрика.  Двое  изъ  его  сподвижниковъ,  Аскольдъ  и 

Диръ,  отправились  изъ  Новгорода  искать  счаст1я  на  юг-Ь 

Росс1и.  На  берегу  Дн-Ьпра  они  увид'Ьли  Шевъ  и  завлад-Ьли 

имъ.  Отсюда  въ  866  году  они  сд'Ьлали  наб'Ьгъ  на  Царь- 
градъ.  Императоръ  Михаилъ  III  и  патр1архъ  ФотШ  обра- 

тились съ  молитвою  къ  Богу  и,  по  соверщен1и  всенощнаго 

богослужен1я  во  Влахернскомъ  храм1э,  вышли  съ  крестнымъ 

ходомъ  па  берегъ  Босфора  и  погрузили  ризу  Богоматери 

въ  волны  залива.  Море,  дотол-Ь  спокойное,  вдругъ  взвол- 
новалось и  разбило  суда  руссовъ.  Много  ихъ  погибло;  т!;, 

которые  возвратились  домой,  были  подъ  особеннымъ  впе- 

чатл'Ьн1ем1>  поразившаго  ихъ  гн-Ьва  Бож1я.  Вскор1з  явился 

въ  К)евъ  изъ  Грец1и  епископъ  и  началъ  пропов-Ьдывать 

руссамъ  о  Господ-Ь  Спасител'Ь  и  о  разныхъ  чудесахъ  Бо- 

.к1ихъ,  совершенныхъ  в'ь  Ветхомъ  и  Новомъ  Зав'Ьт-Ь.  Руссы, 

услышавь   отъ    него,  что  три  отрока  не  сгор'Ьли  въ  пещи 
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вавилонской,  остановили  пропов'Ьдника  и  сказали:  „если 
мы  не  увидимъ  чего-нибудь  подобнаго,  то  не  по- 

в'Ьримъ  теб'Ь".  Епископъ,  помолившись  Господу  Богу,  р-Ь- 
шился  полошить  святое  Евангел1е  въ  огонь.  Среди  пламени 

оно  осталось  ц'Ьлымъ.  не  сотл'Ёли  даже  ленты,  которыми 
заложены  были  въ  немъ  избранныя  для  чтен1я  м'Ьста.  По- 

раженные этимъ  чудомтэ,  руссы  стали  креститься.  В1зро- 

ятно,  крестились  и  князья.  Впосл'Ьдствш  на  могил'Ь  одного 
изъ  нихъ  была  воздвигнута  церковь  во  имя  святителя  Ни- 

колая. Это  заставляетъ  предполагать,  что  онъ  былъ  хри- 
ст1аниномъ... 

При  княз'Ь  Олег'Ь  состояла  въ  зависимости  отъ  констан- 
тинопольскаго  патр1арха  особая  русская  епарх1я:  а  при 

княз'Ь  Игор-Ь,  во  время  договора  съ  греками  (946  г.),  рус- 

ск1е  уже  разд-Ьлялись  на  крещеныхъ  и  некрещеныхъ.  Пер- 
вые, т.  е.  крещеные,  утверждали  договоръ  присягою  въ 

соборной  церкви  святаго  пророка  Ил1и. 
Великая  княгиня  Ольга,  расположенная  къ  христ1анству 

бесЬдами  съ  к1евскими  священниками,  своимъ  св'Ьтлымъ 

умомъ  познала  превосходство  святой  в-йры  и  р-Ьшила  при- 
нять крещете  (въ  957  г.).  Древнее  сказаше  говоритъ,  что  она 

для  принят1я  крещен1я  'Ьздида  въ  Константинополь,  что 
святое  таинство  совершилъ  надъ  нею  патр1архъ  Пол1евктъ, 

а  императоръ  Константинъ  Багрянородный  былъ  ея  воспр!- 
емникомъ.  Въ  крещенш  она  была  наименована  Еленою.  Свя- 

тая Ольга  уб'Ьждала  своего  сына  принять  христханство,  но 
воинственный  Святославъ  не  посл'Ьдовалъ  ея  уб'Ьжденхямъ. 

„Надо  мной  будетъ  см'Ьяться  дружина",  говорилъ 
онъ;  впрочемъ,  не  запрещалъ  своимъ  подданнымъ  кре- 
ститься. 

Наконецъ,  в'Ьра  христ1анская  сд-^лалась  госдодствующей 
въ  Россш  при  сын'Ё  Святослава,  равноапостольномъ 
Владим1р'Ь.  Къ  этому  славному  князю  являлись  многхе 

пропов'Ьдники  (евреи,  магометане,    н-Ьицы  —  западные  хри- 

11* 
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ст1ане)  и  каждый  иредлагалъ  сьою  в'1зру.  Но  см.илгЬе  исЬхъ 
произвелъ  на  него  впечатл15н1е  православный  1'реческШ  про- 
пов1<дникъ,  который,  въ  заключен1е  своей  съ  нимъ  бесЬды, 

показалъ  ему  картину  страшиаго  суда.  По  сов'Ьту  бояръ, 
Владим1ръ  отправиль  десять  ыудрыхъ  мужей,  чтобы  испы- 

тать на  м'Ьст'Ь,  чья  в-Ьра  лучше.  Когда  эти  русск1е  послы 

были  въ  Константинопол'15,  то  великол'Ьп1е  Соф1йскаго  храма, 

стройное  п'ЁН1е  придворныхъ  пЬвчнхъ,  торжественность  па- 
тр1аршей  службы  —  тронули  ихъ  до  глубины  души:  „Мы 

не  знали^  говорили  они  посл^Ь  Владим1ру,  на  земл-Ь  мы 

стояли  или  на  неб'Ь*.  А  бояре  тутъ  же  ему  зам'Ьтили: 
„если  бы  в'Ьра  греческая  не  была  лучше  другихъ 
в'Ьръ,  то  не  приняла  бы  ее  бабка  твоя  Ольга  —  муд- 

рейшая изъ  людей".  Черезъ  годъ  по  Еозвращен1и 
пословъ,  Владимтръ  иошелъ  войною  на  грековъ  и  взялъ 

Херсонъ.  Отсюда  онъ  отправилъ  пословъ  въ  Константино- 
поль къ  императорамъ  Васил1ю  и  Константину  съ  требова- 

шемъ  руки  сестры  ихъ,  царевны  Анпы.  Т1э  отв1-.чали  ему, 
что  царевна  можетъ  быть  женою  только  христ1анина.  Тогда 

Владим1ръ  объявилъ,  что  желаетъ  принять  христ1анскую 

в'Ьру.  Но  прежде,  нежели  нев1зста  прибыла  въ  Херсонъ, 
Владим1ръ  пораженъ  былъ  сл-Ьпотою.  Въ  такомъ  состоян1И, 
подобно  святому  апостолу  Павлу,  онъ  позналъ  свою  ду- 

ховную немощь  и  приготовился  къ  великому  таинству  воз- 

рожден1я.  Царевна,  прибывши  въ  Херсонъ,  посов'Втовала 
ему  посп'Ьшить  крещен1емь.  Владим1ръ  крестился  (въ  988  г.) 

и  былъ  наименованъ  Васил1емъ.  При  выход'Ь  изъ  купели, 

онъ  прозр^лъ  душевными  и  т-Ьлесными  очами  и  въ  избытк'Ь 
радости  воскллкнулъ:  ,,теперь  я  позналъ  истиннаго 

Вога!"  Волвратившись  въ  К1евъ  въ  сопровожден1и  корсун- 
скихъ  и  греческихъ  (прибывшихъ  съ  царевною  Анною)  свящсп- 
никовъ,  Владим1ръ  прежде  всего  предложилъ  креститься 

дв-Ьнадцати  своимъ  сыновьямъ,  и  они  крестились  въ  одномъ 
источнике,  изв^стномъ  въ  К1ев'Ь  подъ  именемъ  Крещатика. 
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Всл'Ьдъ  за  ними  крестились  мнопе  бояре.  Между  т'Ьмъ, 
Владим1ръ  приступилъ  къ  истреблен11о  идоловъ,  а  главный 

изъ  нихъ  —  идол  ь  Перунъ  —  былъ  привязанъ  къ  конскому 
хвосту,  съ  поруган1емъ  совлеченъ  съ  горы  и  брошенъ  въ 

Дн'Ёпръ.  За  ниспровержен1емъ  идоловъ  посл-Ьдовало  огла- 
шен1е  народа  евангельскою  пропов'Ьд1Ю.  Христ1ансше  свя- 

щенники собирали  народъ  и  наставляли  его  въ  святой  в'Ьр'Ь. 
Наконецъ,  снятый  Владиапръ  объявилъ  въ  Шев-Ь,  чтобы 
всЬ  Игители,  богатые  и  убог1е,  явились  въ  опред'Ьленный 

день  на  р-Ьку  для  принят1я  крегцентя.  К1евляне  сп'Ьшили 
исполнить  волю  князя,  разсуждая  такъ:  „если  бы  новая 

в 'Ё р а  не  была  лучше,  то  князь  и  бояре  ее  бы 

не  приняли".  Въ  назначенный  день  жители  Шева  со- 
брались на  берегъ  Дн-Ьпра.  Сюда  явился  и  Владим1ръ  съ 

христ1анскими  священниками.  ВсЬ  ктевляне  вошли  въ  р'Ьку, 
кто  по  шею,  кто  по  грудь;  взрослые  держали  на  рукахъ 

младенцевъ;  священники  на  берегу  читали  молитвы,  а  свя- 
тый  Владим1ръ,  объятый  восторгомъ,  молился  Богу  и  пору- 
чалъ  Ему  себя  и  народъ  свой. 

Посл'6  К1ева  и  его  окрестностей  святая  в-Ьра  была  на- 

саждена въ  Новгород^Ь.  Первый  К1евск1й  митрополитъ  Ми- 
хаиль  Бъ  990  году  прибылъ  сюда  съ  шестью  епископами, 

въ  сопровождети  Добрыни,  дяди  святаго  Владим1ра.  Сна- 

чала ниспровергли  идоловъ;  Перуна,  какъ  и  въ  Шев-Ь, 

влачили  по  земл'Ь  и  ввергли  въ  р'Ьку  Волховъ;  посл'Ь  сего 
оглашали  и  крестили  народъ.  Изъ  Новгорода  митрополитъ 

Михаилъ,  въ  сопровожден1и  четырехъ  епископовъ  и  До- 

брыни, прибылъ  въ  Ростовъ  и  зд'Ьсь  крестилъ  многихъ, 
рукоположилъ  пресвитеровъ  и  воздвигъ  храмъ.  Впрочемъ, 

язычество  долго  держалось  въ  Ростов'Ь,  такъ  что  первые 

два  епископа  ростовскхе,  святые  веодоръ  и  Илар1онъ,  посл'Ь 
напрасныхъ  усил1Й  въ  борьбЪ  съ  язычниками,  вынуждены 
были  оставить  свою  каоедру.  Для  искоренен1я  язычества  и 

утвержден1я  святой  в^ры  много   зд'Ьсь  потрудились  святые 
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«'пископы  .]еонт1Й  и  Ис;11я  и  преподобный  АвраамШ,  архй- 
мапдритъ  основанной  имъ  Ростовской  обители. 

Въ  992  году  насаждена  святая  вЬра  въ  стран'Ь  Суз- 
дальской. Сюда  прибылъ  святой  князь  Владим1ръ  съ  двумя 

епископами.  Суздальцы  охотно  крестились.  Святой  Влади- 

м1ръ,  обрадованный  этимъ  усп'Ьхомъ,  заложилъ  зд'Ьсь  на 

берегу  р'Ёки  Клязьмы  городъ  и    назвалъ  его  Владим1ромъ. 

Д-Ьти  ссятаго  Владимхра,  которымъ  онъ  раздалъ  уд-Ьлы, 

ревностно  заботились  о  распространен1И  и  утвержденш  хри- 
ст1анства  въ  областяхъ  имъ  подвластныхъ.  Такъ  въ  Х-мъ 

в'Ьк'Ь,  кром'Ь  К1ева,  Новгорода,  Ростова  и  Суздаля,  святая 

в'Ьра  была  насан{дена  въ  городахъ  МуромЬ,  Полоцк-Ь,  Вла- 

дим1р'Ь-Волынскомъ,  Смоленск-^,  Псков-Ь,  Луцк'Ь,  Тмутара- 
кани и  въ  земл15  древлянской.  И.зъ  жит1я  преподобнаго 

веодос1я  видно,  что  въ  ХП-мъ  в'Ьк'Ь  были  христ1ане  въ 

Курск'Ь.  Впосл']здств1И  въ  пред'Ьлахъ  страны  вятичей  (ны- 

н'Ёшн'ш  Курская,  Орловская,  Тульская  и  Калужская  губер- 
н1и)  много  потрудился  для  евангельской  пропов'Ьди  препо- 

добный Кукша,  инокъ  Печерской  обители,  и  принялъ  отъ 

язычниковъ  мученическую  смерть. 

Вообще  христ1анская  в1)])а  въ  первое  время  распространялась 
преимущественно  около  К1ева  и  по  великому  водиому  пути  отъ  К1ева 
до  Новгорода.  Отъ  Новгорода  она  распространялась  по  волжскому 
пути.  Подъ  вл1ян1емъ  православной  в-йры  зд'^сь  образовалось  и 
окр'Ьпло  сильное  великорусское  племя. 

Усп1ш1ному  распространен1ю  в1'.ры  Христовой  среди  русскаго 
народа  сод'Ьпствовало,  въ  особенности,  то,  что  она  распространялась, 
большею  част110,  мирными  средствами  —  проповЬдью,  убГ.жденгемъ 
(а  не  огнемъ  и  мечемъ,  какъ  было  это,  наприм11ръ,  у  латинянъ)  и, 

притомъ,  благодаря  трудамъ  сн.  К'ирилла  и  ]\Гсеод1я,  на  родномъ 
славянскомъ  язык'Ь. 

Отъ  русскихъ  православная  иЬра  Христова  проникла  въ  среду 
инородцевъ,  жившпхъ  по  сосЬдству  и  на  окрапнахъ  Руси.  Такъ,  въ 
X — ХШ  вЬкахь  начали  принимать  крещен1е  некоторые  изъ  фин- 
скихъ  племе1гь  (напримЬръ,  Лжора  и  Корела),  чудь,  черемисы  и 

вотяки,  инородцы  вологодскаго  края  и  др.  Вт.  вачал1>  XI П  в'Ька  воз- 
двигнутъ  былъ  на  берегахъ  Волги  и  Оки  Н11жн1й-Новгородъ  и  въ 
неиъ  крф>п1лй  оплотъ  для  православной  мисс1И  среди  инородцевъ 
Поволжья  и  средней  полосы  Росс11!. 
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Ёа  запад'Ь  Россш  рас11росгранен1е  ираиославаой  вЬри  встр1>- 
тплось  съ  другимъ  снльнымъ  вл1ян1емъ,  которое  шло  оть  римско- 
католической  церкви.  Въ  Финляндии  пропов-Ьдывали  латинск1е  мис- 
с1онеры  изъ  Шпец1и.  Па  югЬ  отъ  Финскаго  залива  сначала  утвер- 

дилось православ1е,  но  впослЬдствш  сюда  проникли  латинск1е  миссхо- 

неры  изъ  Дан1п.  Въ  конц'Ь  XII  в'Ька  въ  Ливон1и  основался  латин- 
СК1Й  орденъ  меченосцевъ,  который  противодЬпствовалъ  въ  одно  и 
то  же  время  н  русскому  вл1явио  и  усп^хамъ  православ1я.  Въ  Литв1. 

православная  в-Ьра  стала  распространяться  еще  въ  XII  в'Ьк'Ь  из'1. 
сосЬднпхъ  русскяхъ  поселен1й.  Въ  XIII  в'Ьк'Ь,  когда  лптовскхе  князьл 
овлад-бли  русскими  городами  (Новогрудкомъ,  Слонимомъ,  Брсстомъ). 
н-Ькоторые  изъ  нихъ  приняли  крещен1е.  УспЬхамъ  святой  в-Ьры  въ 
особенности  способствовала  въ  Х1У  в'Ьк'Ь  мученическая  кончина  за 
нее  трехъ  придворныхъ  вельможъ  литовскаго  князя  Ольгерда  (сына 
Гедимина,  основателя  литовскаго  княжества),  а  именно  святыхт^ 

Антон1я,  1оаана  и  Евстае1я.  Но  въ  конц'Ь  того  же  вЬка  православная 
Литва  и  нодчиненная  ей  западная  Русь  соединились  съ  католиче- 

скою Польшею.  Посл-Ь  сего  всЬ  усил1я  римскихъ  папъ  направляются 
къ  тому,  чтобы,  во-первыхъ,  отд'Ьлить  юго-западныя  еаарххи  от'ь 
единства  росс1йской  церкви,  а  во-вторыхъ,  ввести  зд'Ьсь  такъ  назы- 

ваемую литовскую  унш. 

Влгянге  хриатанства  на  жизнь  русскиось  людей.  В'Ьра  Христова 
сразу  же  по  ея  принят1и  начала  оказывать  благотворное  ,вл1ян1е  ни 

жизнь  нашихъ  предковъ.  Въ  обш.еств'Ь  начинаютъ  расиространятьсл 
христ1анск1е  обычаи.  Таковы,  наприм^ръ,  частыя  молитвы,  благо- 

творительность, путешеств1я  кь  св.  м'Ьстамъ  и  др.  Благотворное 
д'Ьйств1е  христ1анства  на  сердца  и  нравы  въ  особенности  обнару- 

жилось въ  жизни  н1зКОТорыхъ  отд'Ьльныхъ  личностей  того  времени. 
Св.  князь  Владим1ръ  въ  язычеств'Ь  предавался  различнымъ  порокамъ, 
отличался  жестокостью.  Христ1анская  в^ра  совершенно  переродила 

его.  Онъ  сталъ  воздержнымъ,  ц'Ьломудреннымъ,  сострадательвымъ  и 
щедрымъ  къ  нищпмъ  и  убогимъ.  Въ  своемъ  дсорцЬ  онъ  раздавала 

ежедневно  милостыни  б'Ьднымъ,  а  для  убогихъ  и  больныхъ  вел'Ьлъ 
развозить  по  домамъ  все  необходимое  для  ихъ  пропитанхя.  Е.шди- 
М1ръ-христ1анинъ  даже  боялся  казнить  злод'Ьевъ  и  спрашивалъ  у 
епископовъ, — н^тъ  ли  въ  этомъ  грЬха.  Св.  мученики  Борисъ  \\ 
Гл'Ьбъ,  д-Ьти  Владим1ра,  представляли  въ  своей  жизни  также  обра- 
зецъ  ьысокаго  христ1анскаго  благочест1я.  Изъ  митрополитовъ  рус- 
скихъ  изв-Ьствы  свято(Т1ю  жизни,  напрнм'Ьръ,  Михаилъ,  Плар1от 
и  др.  Но  особенно  много  прим1^ровъ  святой  жизни  явило  мона^ 
шество. 

Благотворному  вл1ян1ю  христханства  па  жизнь  и  нравы  рус- 
скаго  народа  содействовало  развит1е  у  насъ  духовнаго  просв'Ьщен1я . 
учрежден1е  школъ  и  развйт1е  духовной  письменности. 

Въ  особенности  заботились  о  христ1анскомъ  просв-Ьщенги  на- 
рода архипастыри  Русской  Церкви  и  князья.  По  совету  первосвя- 

тителя  Русской  Церкви,  митрополита  Михаила,  Велвк1й  Князь  Вла- 

дим'фт.    заве.1ъ    училища    вь    К1ев'Ь  и  другихъ    городахъ    русскихт . 
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Св.  митрополнтъ  Михаиль  и  самъ  прцуываль  учителей  къ  себ-Ь  и 
наставлялъ  пхъ,  какъ  они  должны  обращаться  съ  дф.тьмн.  Сынъ 
Влад11М1{и1,  Ярославъ  Мудрый,  строя  церкви  по  городамъ  и  селам!., 

вел'Ьлъ  священпикамъ  вега^  обучать  народъ,  а  въ  Новгород'Ь  устронлъ 
школу  для  300  д'Ьтей.  Самъ  онъ,  по  словамъ  лЬтопнсца,  чнталь 
кноги  сдонь  и  ночь»  и  собаралъ  вокругъ  себя  «пнсцовъ  многихъ», 
которые  переписывали  кнпгн,  а  иногда  и  переводили  ихъ  съ  гре- 
ческаго  языка  на  славянск1Л.  Приы'Ьру  Владим1ра  и  Ярослава  сле- 

довали и  вхъ  преемники,  а  также  духовенство,  особенно  иноки.  Въ 
монагтыряхъ  в  а  квижиос  д1зло  сыотр1зли,  какъ  на  д-Ьло  Бож1е,  а 
потолу  н'Ькоторые  нзъ  ыонаховъ  все  свободное  отъ  молитвы  время 
посвящали  нереписыван11о  енигъ  и  переводу  ихъ.  Случалось,  что  для 

списыван]я  книгъ  монахи  путешествовали  далее  иа  Востокъ  —  в'ь Константинополь  и  на  Аоонъ. 

Заботясь  о  христ1анскомъ  просв'Ьщен1и  народа,  архипастыри  н 
пастыри  русской  церкви  старались  тагсже  и  о  томъ,  чтобы  утвер- 

дить въ  зеыл'Ь  русской  гра;кданск1й  порядокъ  на  пезыблемыхъ  осно- 
вахъ  христ1анскаго  учен1я.  Особенно  благотворно  было  пхъ  вл1ЯН1С 
въ  бъдственныя  времена  княжескихъ  междоусоб1й.  Митрополиты  пли 
сами  старались  прекращать  споры  князей,  или  для  этого  посылали 

къ  князьямъ  епископовъ.  Среди  уд-Ьльныхъ  междоусоб1й  и  разд1]- 
лен1Й,  наша  1ерарх1я  оставалась  единою,  неразд-Ьльною  и  чрезъ  это 
единство  много  содействовала  объедппен11о  страны  русской. 

§  38.  Устройство  Церкви  русской  и  управлен|'е  ея. 

Вскор'Ь  по  крещен1и  Владим1рп  прибылъ  изъ  Констан- 

тинополя въ  К1овъ  первый  нашъ  митрополнтъ,  святый  Мн- 
хаилъ,  съ  нЬсколькими  епископами.  Впрочемъ,  эти  епископы 

не  получили  опред1зленныхъ  епархчй,  а  только  помогали 

святому  Михаилу  въ  распрострапен1И  в'Ьры  въ  пред15лахъ 

земли  русской.  При  второмъ  нашемъ  митрополит'Ь  Леонт1и 

(въ  992  году)  были  поставлены  епископы  въ  Новгород'Ь, 

Чернигов^!,  Ростов-Ь,  Владим1р1з  на  Волыни,  въ  Б'Ьлгород'Ь, 

|гь  Тмутаракани,  Полоцк-Ь  и  Туров-Ь.  Въ  XI  в'Ьк'Ь  открыты 

епархш  въ  Юрьев'Ь  и  Переяславл-Ь,  въ  XII  в-Ьк-Ь  въ  Смо- 

ленск'Ь,  Рязани  и  Галич'Ь,  въ  начале  XIII  в'Ька  во  Вла- 

дим1р'Ь  на  Клязьм'Ь,  Перемышл'к  и  епарх1я  Холмская. 

Обширн'Ье  всЬхъ  была  епарх1я  новгородская,  обнимавшая 

собою  весь  сЬверъ  Росс1и.  По  особенному  значению  новго- 

родской   (мтарх1и,    архипастырь    оя    бьыъ   почтенъ   саномъ 



-    169  - 

арх1епископа  и  въ  отлйч1е  отъ  другихъ  епископовъ  носилъ 
крещатыя  ризы  и  мант1ю  съ  источниками. 

ВсЬ  епископы,  не  исключая  и  новгородскаго,  состояли 
въ  зависимости  отъ  митрополита,  который  стоялъ  во  главФ, 

росс1йской  Церкви.  Митрополитъ  поставлялъ  епископовъ, 

созывалъ  ихъ  на  соборы,  судилъ  ихъ  съ  собороыъ  другихъ 

епископовъ  и  д'Ьлалъ  общ'ш  распоряжен1Я,  касавш1яся  всей 
русской  Церкви.  Каеедра  митрополита  находи-тась  въ  Шев15. 

Такъ  какъ  Росс1я  получила  христ1анскую  в1зру  отъ  пра- 
вославной греческой  Церкви,  и  первые  наши  архипастыри 

были  греки,  то  русская  Церковь  долгое  время  (до  поло- 

вины XV  в-]Ька)  находилась  въ  зависимости  отъ  копстанти- 
нопольскаго  патр1арха.  Кьевская  митропол1я  была  въ  числ1з 

подчиненныхъ  ему  митрополш;  впрочемъ,  по  причин'Ь  неза- 
висимости русскаго  государства  отъ  греческой  имперш,  она 

пользовалась  правами  экзархата.  Патргархи  только  поста- 

вляли русскихъ  митрополитовъ,  но  въ  д'Ьла  внутренняго 

управлен1я  ихъ,  за  весьма  р'Ьдкими  исключеньями,  не  вм'Ь- 
шивались.  Они  предоставляли  русскимъ  митрополитамъ  даже 

бол1зе  правъ,  ч'Ьмъ  другимъ  экзархамъ,  и  присылали  къ  нимъ 
грамоты  не  за  восковою,  а  за  свинцовою  печатью,  какъ  къ 

равнымъ  себ'Ь.  Сохраняя  всегда  уважен1е  къ  матери  своей 
Церкви  греческой,  русская  Церковь,  впрочемъ,  съ  первыхъ 

временъ  своихъ  обнаружила  стремлен1е  къ  самостоятель- 

ности, которое  высказалось  въ  желан1и  им'Ьть  митрополи- 
товъ изъ  русскихъ  и  въ  мысли  о  независимомъ  отъ  кон- 

стантинопольскаго  патр1арха  поставленш  ихъ  въ  Росс1и. 

Изв'Ьстны  два  случая  такого  независимаго  избран1я  и  поста- 

влен1Я  нашихъ  митрополитовъ:  Илар1она  въ  иоловинъ  XI  в'Ька 
(1051  г.)  и  Климента  въ  половин-Ь  XII  в'Ька  (1147  г.),  и 
это  были  одни  изъ  лучшихъ  правителей  Церкви. 

Митрополиты  и  друг1е  херархи  нашей  Церкви  позьзо- 
вались  великимъ  уважен1емъ  какъ  князей,  такъ  и  народа, 

и  легко  могли  бы  достигнуть  значительной  св'Ьтской  власти 
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15ъ  госуда1ЭСтв'Ь.  Сами  княяья  предоставляли  имъ  в-Ьдать  п 
1)'Ьшать  Д'Ьла,  прямо  не  подлежащая  духовной  власти,  напр.. 

споры  о  насл'Ьдств!],  наблюдеп1е  за  в'Ёрност1ю  торговыхъ 
л'Ьръ  и  в1>совъ.  Особенную  силу  им'Ьлъ  владыка-арх1ени- 

скопъ  въ  Великомъ  Повгород'Ь.  Ио,  вЬрные  духу  учени! 
Христова  и  предан1ямъ  православной  греческой  церкви, 

наши  1ерархи  не  домогались  св'Ьтской  власти,  а  старались 
пользоваться  своимъ  вл1ян1емъ  и  значен]емъ  ко  благу 

Церкви  и  народа. 

Иаибол'Ье  .зам1эчательными  митронолита-мы  до  времени 
монгол ьскаго  ига  были: 

Святый  Михаил  ъ,  первый  нашъ  м  нтро  по- 

лит ъ  (988 — 992).  Онъ  отличался  апостольскою  ревностью 

въ  распространенш  христ1анской  в'^ры,  для  чего  самъ  пред- 
припималъ  путешествия  въ  Новгородъ  и  Ростовь  и  забо- 

тился о  заведен1И  училищъ.  По  сов'Ёту  его,  святый  Влади- 

м1ръ  сталъ  заводить  училища  въ  К1ев'1з  и  другихъ  городахъ 
и  бралъ  туда  д'Ьтей  лучшихъ  гражданъ,  не  взирая  на  то, 
что  матери  плакали  по  нимъ,  какъ  по  мертвымъ.  Святый 

Михаилъ  призывалъ  къ  себ'Ь  учителей  и  наставляль  ихъ, 

какъ  они  дол/киы  обращаться  съ  д-Ётьми,  совЁтуя  д'Ьйство- 
вать  на  нихъ  не  гн'Ёвомъ  и  нак-азан1ями,  а  ласкою  и  любовно. 

Святый  Илар1онъ,  первый  митрополитъ 

изъ  русскихъ  (1051  — 1055  гг.).  До  поставлен1Я  въ  ми- 

трополита, онъ  былъ  старшимъ  священникоагь  (пресвите- 

ромь— стар'Ёйшиною)  при  церкви  святыхъ  Апостоловь  въ 
сел'Ь  Берестов!!,  близь  К!ева,  гд11  былъ  Л'^Ьтн1Й  дворецъ  ве- 
ликаго  князя  Ярослава,  и  отличался  просвЁщентемь  и  бла- 
гочест1емъ.  Еще  въ  сан'Ь  священника  онъ  написалъ  слово 

о  закон-Ё  и  благодати  вм-ёсгё  съ  похвалою  кагану  (князю) 

Владим1ру  и  молитвою  К1.  Богу  отъ  лиц;;  всей  земли  рус- 
ской. Не  ограничиваясь  исполнен1емъ  обыкновенных!,  своихь 

обязанностей,  онъ  налагалъ  па  себя  особенные  подвиги. 
Изь  своего  села  онъ    часто    удалялся    на    соседнюю  гору, 
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гд'Ь  нын-Ь  Шево-Печерская  лавра,  покрытую  тогда  густымъ 
л'Ьсомъ,  выкопал!^  тамъ  се6±  пещеру  въ  дв'Ь  сажени 
и  предавался  уединенной  молитве  и  богомысл1ю.  Так1е  под- 

виги пр1обр'Ёли  ему  уважен1е  великаго  князя,  по  указан! ю 
котораго  онъ  былъ  избранъ  въ  митрополита.  При  посвящен1и 
онъ  торжественно  произнесъ  составленное  имъ  и  дошедшее 

до  насъ  испов-Ьданхе  в-^ры.  Какъ  онъ  управлялъ  Церковпо, 
н^Ьтъ  св-Ьд'Ьнхй;  но  должно  думать,  что  правлен1е  его  было 
благотворно  для  Церкви.  Преподобный  Несторъ  въ  своей 

Л'Ьтописи  зам'Ьчаетъ,  что  тогда  „в'Ьра  христ1анская  начала 

плодиться"'.  Въ  его  время  пришли  изъ  Царьграда  въ  К1евъ 
три  греческихъ  п'Ьвца  и  ввели  въ  церквахъ  правильное  и 
благозвучное  п:Ьн1е  по  гласамъ.  Самымъ  важнымъ  событ1емъ 

для  русской  Церкви  во  время  святаго  митрополита  Илар1она 

было  возникновен1е  К1ево=Печерской  лавры.  Въ  уединенной 

пеш;ер1з  на  гор'Ь,  близъ  Дн'Ьпра,  онъ  скрывалъ  отъ  М1ра 
свои  молитвенные  подвиги;  но  Богъ  прославилъ  эту  малую 

пеш;еру  и  вм'Ёст^  подвиги  смиреннаго  пресвитера:  она  сд'Ь- 
лалась  основан1емъ  великой   лавры. 

§  39.  К|"ево  Печерсная  лавра. 

Основатель  Шево-Печерской  лавры,  святый  Антон1й. 

родился  въ  город'Ь  Любеч'Ь  (м'Ьстечко  въ  нын'Ьшней  Чер- 
ниговской губерн1и)  и  въ  крещенш  былъ  названъ  Антипою. 

Съ  юныхъ  л1этъ  онъ  почувствовалъ  стремленхе  къ  высшей 

духовной  жизни  и,  по  внушен1ю  свыше,  р-Ьшился  идти  на 
Аеонъ.  Въ  одной  изъ  Аоонскихъ  обителей  (Есфигменъ)  онъ 

принялъ  пострижен1е  и  началъ  уединенную  отшельниче- 

скую жизнь  въ  пеп^ерЪ,  которую  досел-Ь  показываютъ  близъ 
этого  монастыря.  Когда  онъ  пр1обр'Ьлъ  среди  своихъ  под- 
виговъ  великую  духовную  опытность,  тогда  игуменъ  Есфиг- 
менской  обители  да.тъ  ему  послушан1е,  чтобы  онъ  шелъ 

въ  Россш  и  насадилъ  иночество  въ  этой  новопросв-Ьщенной 

христ1анствомъ  стран-Ь.  Антон1й  повиновался.  Когда  онъ 
пришелъ  въ  Риевъ,  зд'Ёсь  бы.ю  уже  н'Ьсколько  монастырей, 
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основаиныхъ,  по  желан1ю  князей,  греками  (Михайлопск1Й, 

Георг1евск1й,  Ирипипск!?!  и  др.).  Но  св.  Антотпй  не  избралъ 

ни  одного  изъ  них  ь,  а  поселился  въ  дпухсажегнюй  пещер'Ь, 
ископанной  пресвитеромъ  Иларюномъ.  Это  было  въ  1051  г. 

Зд'Ьсь  св.  Антон1Й  продолжалъ  подвиги  строгой  иноческой 
жизни,  которыми  прославился  на  Аоон'Ь:  пищею  его  были 

черный  хл'Ьбъ  чрезъ  день  и  вода  въ  крайне  ум-Ьренномъ 
количеств-Ь.  Вскор-Ё  слава  о  немъ,  разнеслась  не  только  по 
К1еву,  но  и  по  другимт^  городамъ  русскимъ.  Мнопе  прихо- 

дили къ  нему  за  духовны мъ  сов'Ьтомъ  и  благословен  [ем'ь. 

Н'Ёкоторые  стали  проситься  къ  нему  на  жительство.  Пер- 
вымъ  былъ  принятъ  нъкто  Никонъ,  саномъ  1ерей,  вторымъ 
преподобный  веодос1й. 

Преподобный  веодос1й  молодость  свою  провелъ  въ 

Курск1з,  гд'Ь  жили  его  родители.  Съ  раннихъ  л'Ьтъ  онь 
началъ  обнаруживать  въ  себ1^  самое  благочестивое  настрое- 

н1е  духа:  каждый  день  онъ  бывалъ  въ  храм'Ь,  прилежно 
читалъ  слово  Бож1е,  отличался  скромност1ю,  смирен1емъ  и 

другими  добрыми  качествами.  Узнавъ,  что  въ  храм-Ь  иногда 

не  бываетъ  литург1И  по  недостатку  просфоръ,  онъ  р'Ьшилъ 
самъ  заняться  этимъ  д-Ьломъ:  покупалъ  пшеницу,  мололъ 
ее  своими  руками  и  испеченныя  просфоры  приносилъ  въ 

церковь.  За  эти  подвиги  онъ  терп'Ьлъ  много  непр1ятностей 
отъ  матери,  которая  горячо  любила  его,  но  не  сочувство- 

вала его  стремлен1ямъ.  Услышавъ  однажды  въ  церкви  слова 

Господни:  „кто  любитъ  отца  или  мать  бол'Ье, 

нежели  Меня,  недостоинъ  Меня"  (Мато.  10,  37), 
онъ  р'Ьшился  оставить  и  мать  (отца  въ  живых71  не  было), 
и  родной  городъ  и  явился  въ  К1евъ  къ  преподобному 

Антон1ю.  „Видишь  ли,  чадо,  сказалъ  ему  АнтонШ, 

пещера  моя  скорбна  и  т-Ьсна". —  „Самъ  Богъ 
привелъ  меня  къ  теб'1з,  отв-Ьтиль  0еодос1Й,  буду 

исполн]1ть   то,    что    ты    МП  15    повелишь". 
Когда  число  сподвижниковъ  преподобнаго  Антон1я 

возрасло  до  12-ти,  онъ  удалился  на  сосЬднюю  гору,  вырылъ 
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себ'1^  зд'Ьсь  пещеру  и  сталъ  подвизаться  въ  затвор-Ь.  вео- 

дос1й  остался  на  прежнемъ  м'Ьст'Ь;  скоро  онъ  былъ  избранъ 
брат1ею  во  игумена  и  началъ  стараться  объ  учрожден1и 

правильнаго  общежшля,  по  уставу  цареградскаго  Студ1'й- 
скаго  монастыря.  Главныя  черты  учреждениаго  имъ  обще- 

жит1я  были  сл'Ёдующтя:  все  имущество  у  брат1и  должно  быть 
общее,  время  проводилась  въ  непрестанныхъ  трудахъ;  труды 

разд'блялись  по  сютЬ  каждаго  игуменомъ;  каждое  д1эЛ0  на- 
чиналось молитвою  и  благословен1емъ  старшаго;  помыслы 

открывались  игумену,  который  былъ  истиннымъ  руководи- 
телемъ  вс^Ьхъ  ко  спасен1ю.  Преподобный  0еодос1й  часто 

обходилъ  келл]и  и  наблюдалъ,  н'Ьтъ-ли  у  кого  чего  лиш- 

няго,  и  ч-Ьмъ  занимается  братья.  Часто  и  ночью  онъ  при- 
ходилъ  къ  дверямъ  келл1й  и,  если  слышалъ  разговоръ  двухъ 

или  трехъ  иноковъ,  сощедшихся  вм'ЬсгЬ,  то  ударялъ  жез- 
ломъ  въ  дверь,  а  утромъ  обличалъ  виновныхъ.  Самъ  пре- 

подобный былъ  во  всемъ  примъромъ  для  брат1и:  носилъ 

воду,  рубилъ  дрова,  работалъ  на  пекарн-Ь,  одежду  носилъ 
самую  простую  и  ветхую;  прежде  всЬхъ  приходилъ  въ  цер- 

ковь и  на  монастырск1я  работы.  Кром-Ь  аскетическихъ  подви- 
говъ,  преподобный  веодосш  отличался  великимъ  мрыосер- 

д1емъ  къ  б-Ьднымъ  и  любов1ю  къ  духовному  просв'Ьщен1ю  и 
старался  расположить  къ  нимъ  и  свою  брат1ю.  Близъ  оби- 

тели онъ  устроилъ  особый  домъ  для  жительства  нищихъ, 

сл'Ьпыхъ,  хромыхъ,  разслабленныхъ  и  на  содержан1е  ихъ 

уд-Ьлялъ  десятую  долю  монастырскихъ  доходовъ.  Кром-Ь 
того,  каждую  субботу  отсылалъ  цЬлъш  возъ  хл'Ьбовъ  за- 
ключенпымъ  въ  темницахъ.  Изъ  сочинен1Й  преподобнаго 

Эеодос1я  изв'Ьстны:  два  поучен1я  къ  народу,  десять  по- 
учен1й  къ  к1ево-печерскимъ  инокамъ,  два  послан1я  къ  вели- 

кому князю  Изяславу  и  дв'Ь  молитвы  ̂ ). 

^)  Одна  изъ  этихъ  молитвъ  составлена  по  просьбЬ  Симона  Варяга. 
Этотъ  Спмонъ,  прежде  Шпмонъ,  обращенный  иреподобпымъ  изъ  католи- 

чества въ  православие,  былъ  усерднымъ  почптателеыъ  и  духовнымъ  сы- 
номъ  его  и  Д'Ьлапъ   богатые    вклады  въ  обитель,   между    прочимъ,  на  по- 
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Основанная  нреподобвымъ  Антоп1емъ  и  устроенная  преподоб- 
нымъ  0еодос1емъ,  К1еио-Псчерская  обвтель  сд-Ьдалась  обрачцомъ  для 
всЬхт^  другихъ  обителей  ^)  и  нмФкча  великое  значен1е  въ  Церкви. 
Изъ  стЬпъ  ел  выходили  знаменитые  архипастыри,  ревностные  про- 

пов'Ьдники  вт.ры  и  зам1>чател1.ыые  писатели.  Изъ  святителей,  11ост])и- 
женппковъ  К1е1Ю-Печерской  обители,  въ  особенности  и:;1!1;сгны:  свя- 

тые Леонт1Й  и  Иса1я,  епископы  ростовскте,  Иифоитъ,  спискот>  нов- 

городски; изъ  пропов'Ьдеиконъ  и  распространителей  вЬры  —  препо- 
добный Кукша,  просветитель  вятичей;  изъ  писателей .  преподобный 

Иесторъ  и  Симонъ,  епископъ  владим1рск1и.  Преподобный  Несторъ 
наппсалъ  о  страдан1яхъ  и  чудесахъ  сп.  Бориса  и  ГлЬба,  жит1е  пре- 
подобнаго  веодос1я  и  летопись  древней  Руси.  Снятый  Симонъ,  спп- 
скопъ  владим1рск1й,  написалъ  обширное  послан1е  къ  Поликарпу,  пе- 
черскому  иноку,  въ  которомъ  изображаетъ  подвиги  святыхг  пноковъ, 

спасавшихся  въ  Клево-Печерскоп  лавр-Ь. 

§  40.  Состоян1е  Церкви    русской  во   время  татарскаго   пора- 
бощен1я.  Митрополиты  Кириллъ,  Петръ  и  А/]екс1й. 

Около  половины  ХИ1  в'Ька  (1237  — 1240  гг.)  постигло 
Росс1ю  нашеств1е  монголовъ.  Сначала  опустошены  были 
княжества    рязанское    и   владим1рское,    потомъ    въ    южной 

строен1о  волпкой  Печерско!!  церкви  иъ  честь  Богоматери.  Недоволь- 

стпуясь  устными  разр'Ьшенхями  на  псповЬдп  отъ  своего  духовнаго  отца,  онъ 
упросилъ  преподобпаго  дать  ему  письменное  благословеы1е  и  разр-Ьшенхе. 
веодос]!!  написалъ  ему  разрушительную  молитву,  которую  Симонъ  за- 

в'Ьщалъ  полоягить  омЬст-Ь  оъ  собою  въ  гробъ.  Съ  этого  времени  ведется 
въ  россШскоп  Церкви  трогательный  обычаи  влагать  въ  руки  умершихъ 
разрушительную  молитву. 

М  По  образцу  Шово-Почерской  лавры  возппхсчи  монастыри  въ  Ч.ер- 

ипгов-Ь,  ПолоцкЪ,  Смоленске  и  другихъ  городахъ.  Наб-Ьгп  половцевъ  и 
усобицы  уд'Ьпьныхъ  кпязей  побуждали  благочестивыхъ  иноковъ  удаляться 
на  сЬверъ  Росс1и  и  вслЬдъ  за  юго-западными  обителями  возникли  ино- 
ческ1я  обители  въ  Новгород^^,  РостовЬ,  Владпмх^зЬ,  ПереславлЬ  (За.тЬс- 
скомъ),  Ыияшемъ.  Жзъ  сЬверныхъ  иноческыхъ  обителей  въ  особенности 
славились  повгородсше  Аптонхевъ  и  Хутынск1П  монастыри.  Преподобный 
Антои1Й,  уроженецъ  города  Рима,  послЬ  многихъ  подвпговъ  благочестхя 

нъ  родной  своей  стран-Ь,  въ  начал-Ь  ХП  в-Ька  былъ  чудесно  принесенъ 
М01)емъ  на  камвЪ  въ  Новгородъ.  Обучившись  зд'Ьсь  русскому  языку,  онъ 
открылъ  тайну  своего  прншеств!;!  опнскоиу  Никите  и,  съ  благословен1я 

его,  устроилъ  иноческую  обитель,  въ  которо1'с  подвизался  40  л'Ьтъ. 
Хутынскп!  монастырь  былъ  основанъ  проподобнымъ  Нарлаамомъ  въ 

конц-Ь  XII  вЬка,  па  м-ЬстЬ,  о  которомъ  народная  молва  передавала  страш- 
иыя  пЬсти,  какъ  о  мЪстЬ  пребыопн^я  иочистыхъ  духовъ  (отчего  это  мЪсто 
называется  Хутынь  или  Худынь).  Преподобны!!  Ва])лаамъ  славился  даромъ 
прозорливости  (продсказан1я  о  соЬгЬ  иъ  11етровск1й  иостъ)  и  чудотиорен!й, 

и  своими  подвигами  ир1обрЬлъ  иысокое  уваа;еи1е  новгородцевъ  къ  соб'Ь 
и  евоей  обители. 
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Росс1и  были  разрушены  города:  Переяславль,  Черниговъ, 

Кхевъ  и  друг1е.  Народонаселен1е  этихъ  княжествъ  и  го- 
родовъ  большею  частью  погибло  въ  кровавыхъ  сЬчахъ; 
церкви  были  ограбленм  и  поруганы:  знаменитая  Ктевская 

лавра  была  разрушена:  иноки  разсЬялись  по  л'Ьсамъ  и 
пещерамъ. 

ВпрочемЪ;  всЪ  ;)ти  стп:1ши1>1я  б'Ьдств1я  были  какь  бы 
неизб'Ьжнымъ  ел15дств1емъ  втор>кен1я  дикихъ  народовъ,  для 
которыхъ  война  представляла  главпымъ  образомъ  поводъ 
къ  грабежу.  Монголы  же  съ  своей  стороны  относились 

безразлично  ко  всЬмъ  в-Ьрамъ.  Основнымъ  правиломъ  ихъ 
•латзнн  служила  Яса  (книга  запретовъ).  содержащая  въ 

ееб-Ь  узаконентя  великаго  Чингисхана.  Въ  ней  былъ  за- 
конъ  уважать  и  бояться  всЬхъ  боговъ,  чьи  бы  они  ни  были. 

Въ  Орд15  свободно  отправля.тись  всяк1я  богослужен1я,  и 
сами  ханы  присутствовали  при  совершеши  и  христ1анскихъ. 

и  магометанскпхъ,   и  буддшскпхъ  и  другихъ  обрядовъ. 

Но,  относясь  безразлично  и  даже  съ  уважен1емъ  къ 

христ1анству  ханы,  требовали  и  отъ  нашихъ  князей  испол- 

нетя  н-Ькоторыхъ  суев-Ьрныхъ  обрядовъ,  наприм'Ьръ:  про- 

хождешя  чрезъ  очистительный  огонь,  прежде  ч'Ьмъ  явиться 

предъ  ихъ  лице,  поклонен1я  изображен1ямъ  умершихъ  ха- 
новъ,  солнцу  и  кусту.  По  понят1ямъ  христ1анскимъ,  это 

есть  уже  изм'Ьна  святой  в'Ьр^Ь,  и  н^Ькоторые  изъ  нашихъ 

князей  р-Ьшились  скор'Ье  претерп'Ьть  смерть,  ч-Ьмъ  выполнить 

эти  языческ1е  обряды.  Таковъ  былъ  святый  благов-Ьрный 
князь  черниговскш  Михаилъ  съ  бояриномъ  его  веодоромъ 
(I  въ  1246  г.). 

Когда  ханъ  Батый  потребовалъ  князя  Михаила  къ  себ'Ь, 
то  онъ,  принявъ  благословен1е  въ  путь  отъ  своего  духов- 

наго  отца  епископа  1оанна,  сказалъ  ему,  что  скор'Ье  умретъ 

за  Христа  и  святую  в'Ьру,  ч'Ьмъ  поклонится  идоламъ.  То  же 
сказалъ  и  бояринъ  его  беодорт^.  Епископь  укр'Ьпилъ  ихъ 
въ  этой   святой    р-Ьшимости  и  далъ  имъ    святые    Дары  въ 
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папутств1е  в^Ьчной  лшзни.  Прежде  входа  въ  ставку  хана 
монгольслае  жрецы  потррбо15али  отъ  князя  и  боярина,  чтобы 

они  поклонились  на  югъ  могил'Ь  Чингисхана,  загкмъ  огню 

и  войлочнымъ  идоламъ.  Михаилъ  отв-Ьтилъ:  „христ1а- 

нинъ  долженъ  поклоняться  Творцу,  а  не  твари". 
Узиавъ  объ  этомъ,  Батый  озлобился  и  вел'Ьлъ  Михаилу 
выбирать  одно  изъ  двухъ:  или  исполнить  требован1е  жре- 

цовъ,  или  смерть.  Михаилъ  отв'Ьтилъ,  что  онъ  готовъ  по- 
клониться хану,  которому  Самъ  Богъ  предалъ  его  во  власть, 

но  не  можетъ  исполнить  того,  чего  требуютъ  жрецы.  Внукъ 
Михаила,  князь  Борисъ,  и  бояре  ростовск1е  умоляли  его 
поберечь  свою  жизнь  и  предлагали  принять  на  себя  и  на 

свой  народъ  епитим1ю  за  гр-Ьхъ  его.  Михаилъ  не  хот-Ьлъ 
слушать  никого.  Онъ  сбросилъ  съ  плечъ  княжескую  шубу  и 

сказалъ:  „не  п  о  г  у  б  л  ю  д  у  ш  и  м  о  е  и,  п  р  о  ч  ь  с  л  а  в  а  т  л  'Ь  н- 

и  а  г  о  м  1  р  а! "  Пока  носили  его  отв'Ьтъ  хану,  князь  Михаилъ  и 
бояринъ  его  п'Ьли  псалмы  и  пр1общились  святыхъ  Даровъ, 
дачныхъ  имъ  отъ  епископа.  Скоро  явились  уб1йцы:  схватили 

князя  Михаила,  начали  бить  кулаками  и  палками  по  груди, 

потомъ  повернули  лицох\гь  къ  земл'Ь  и  топтали  ногами,  на- 
конецъ  отс'Ькли  ему  голову.  Посл'Ёднее  его  слово  было:  „я 

X  р  и  с  т  1  а  н  и  н  ъ " .  Посл'Ь  святаго  Михаила  такимъ  же  обра- 
зомъ  замученъ  былъ  его  доблестный  бояринъ.  Святыя  мощи 

ихъ  почиваютъ  въ  Московскомъ  Лрхангельскомъ  собор'Ь. 
Въ  начал-Ь  Х1У  в'Ька  (1313  г.)  ханы  приняли  магоме- 

танство. Эта  в'Ьра  отличается  фанатизмомъ  и  нетерпимо- 

ст1ю.  Впрочемъ  и  при  господств'Ь  магометанства,  ханы  не 
переставали  держаться  въ  своихъ  отношен1яхъ  къ  русскимъ 

древняго  закона  Чингисхана  и  обычаевтэ  своихъ  предковъ, 
и  не  только  не  гнали  христ1анства  въ  Росс1И,  но  дангТ 

покровительствовали  росс'1Йской  Церкви.  Этому  весьма  много 
способствовали  знаменитые  князья  и  архипастыри  русской 

Церкви,  кото|)Ыхъ  Господь  возднигалъ  въ  это  тян;елое  для 
Росс1И  время. 
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Св.  Благо  в'Ьрный  князь  Александръ  II  е  всю' В. 
Изъ  князей,  устроителей  и  защитнпковъ  земли  русской  п  поборнн- 
ковъ  св.  в-Ьры  и  церкви,  въ  пер10дъ  монгольскаго  нга  въ  особен- 

ности прославился  Св.  Благов-Ьрный  князь  Александръ  Невск1й. 
Скнъ    Велпкаго    князя   Ярослава,    онъ    родился    незадолго  до 

монгольскаго    нашеств]я — въ    1220   г.    и   подъ    руководсгвомъ   своей 
благочестивой  матери,  св.  княгини  9еодос1и,  получи.1ъ  хорошее  по  тому 

времени  образован1е,  носившее   г.1убоко-релипозный  характеръ.  Д'Ьт- 
ство  и  юность   свою   онъ   провелъ   въ   Новгороде,   гд-Ь  сначала  кия- 
жилъ  его   отецъ,   а  зат-Ьмъ   самъ   онъ   въ  очень   ювыхъ  годахъ  при- 
нялъ    бремя    правлен1я.    Новгородская    область    осталась   свободною 
отъ    татарскаго    раззорен1я,     но     подверглась    усиленному    натиску 

своихъ  соседей  съ  запада:  литозцевъ,  н'Ьмцевъ  и  пгведовъ.  Св.  князю 
Александру  пришлось   выдержать   упорную  борьбу  съ  ними  за  само- 

стоятельность   земли    русской,    в  за    свободу   православной    русской 
церкви  отъ  посягательства   на  псе  со  стороны  папъ.  Не  расчитывая 

на  добровольное    подчпнен1е   русской  церкви,'  папы   решили  восполь- 
зоваться  угнетрн1емъ  и  ослаблен1емъ    Руси,   чтобы   силою   подчинить 

ее  своей  власти.  Издана  была  булла  (отъ  27  декабря  1237  г.),  при- 
зывающал   шведовъ    къ    крестовому  походу,   чтобы   наказать   возму- 

тившихся противъ  пропаганды  католичества  финновъ  и  одновременно 

обратить   въ   латинство   русскихъ.    ВсЬмъ   участнпкамъ    похода  объ- 
являлось  прощен1е   гр'Ьховх,  а  павшпмъ  въ  бою  в-Ьчное   блаженство. 

Собралось     многочисленное     шведское    войско,     подъ     предводитель- 
ствомъ  Виргера,  и  въ  1240  г.  высадилось  на  берегахъ  Невы,  прп  впа- 
деши   въ   нее   рЬки    Ижоры.    Немногочисленная    Новгородская   дру- 

жина, во   глав'Ь   съ    молодымъ    княземъ    Александромъ,    посл'Ь   горя- 
чей молитвы    въ   собор'Ь   св.    Соф1и,    двинулась    на    встр-Ьчу   врагу. 

Мужествевнып   князь   обратился   къ   своей   дружин11   съ  краткою,  но 

сильною   р-Ьчью:    «братья,    насъ   немного,  а  врагъ   снленъ^   но  не  въ 
сил-Ь    Богъ,    а  въ   правде.    Вспомнпмъ    слова    псалмоп'Ьвца:  с1и    на 
колеснац'Ьхъ  и  С1и  на  кон'Ьхъ,   мы  же  во  имя  Господа   вашего  при- 
зовемъ...     Не   убоимся    множества    ратныхъ,    яко    съ    нами    Богъ!» 

Ободренный    явлен1емъ    св.    князей   Бориса   и   Г.тЬба  и  об'Ьщан1емъ 
ихъ    небесной    помощи,    св.   Александръ   ночью    15  1юля   1240   года 

мужественно  напалъ  на  врага  и  нанесъ  ему  р'Ьшительное  поражен1е. 
«Римляне    поражены  и   посрамлены» —радостно   восклицали  Нов- 

городцы, торжествуя  свою  славную  поб-Ьду. 
Вскоре  заспмъ  движен1е  западнаго  латиескаго  м1ра  на  право- 

славную Русь  обнаружилось  съ  другой  стороны,  именно  со  стороны 
Ливонскаго  ордепа  Меченосцевъ.  Настойчиво  распространяя  силою 
оруж1я  католичество  среди  населявшихъ  Ба.тйское  побережье  на- 
родовъ,  этотъ  полурелигюзный,  полувоенный  орденъ  напалъ  п  на 
русскую  землю  Взяты  были  Юрьевъ  и  Пскозъ.  Явная  опасность  гро- 

зила и  Новгороду.  Между  т-Ьмъ,  въ  Новгороде  происходили  силь- 
ный нестроен]я,  такъ  что  и  доблестный  князь  его  Александръ  вы- 

нужденъ    бы.1ъ    удалиться    изъ    него    въ   Суздальскую    землю.    Подъ 
ист,    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  12 
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1Ш1ян1емъ  оп.осности,  новгородцы  образумились  п  просили  Благо- 

ч'Ьрнаго  кояля  возвратиться  къ  ынмъ  и  помочь  отразить  врага. 
Не  помня  обиды,  доблестный  князь  возвратился  въ  Новгородъ,  со- 
пралт.  ратныхъ  людей,  двинулся  противъ  врага,  освободнлъ  Бсковъ 
II  зат^мъ  па  Чудскомъ  озерФ.,  въ  зеамснитомъ  «Ледовомъ  иобоищ-Ь» 
(5  апр1)Ля  1242  г.)  разбплъ  на  голову  грознаго  непр1ятеля.  Эта  по- 

б-Ьда  окончательно  подорвала  силы  .[ивонскаго  ордена  и  положила 
иред^лъ  его  движен1ю  на  православно-русск1й  востокъ. 

Потерп11ВЪ  неудачу  силою  подчинить  себ'Ь  стойкаго  ревнителя 

«■Ьры  православной,  папа  Инно1сент1й  IV  р15шилъ  использовать  мпр- 
ныя  средства.  Въ  1251  г.  онъ  прислалъ  къ  Благоверному  князю 
Александру  двухъ  кардиналовъ  съ  послан1емъ,  въ  которомъ  пригла- 
шалъ  его  вступить  подъ  с1>нь  римскаго  престола.  Но  герой  Невск1й 
решительно  отв15чадь  ему:  «мы  знаемъ  истинное  учев1е  церкви,  а 
нашего  не  пр1емлемъ>. 

Слухи  о  мужественном ь  княз1>  и  его  славныхъ  поб^дахъ  дошли 
до  татарскаго  хана.  После  татарскаго  погрома  все  руссюе  князья 
Ьздили  въ  Орду  в  а  поклонъ  хану,  но  св.  Александръ  въ  Орде  еще 
не  былъ.  Батый  пожелалъ  его  видеть.  Понимая,  что  борьба  съ  гроз- 
;1ымъ  завоевателемъ  невозможна,  св.  Александръ,  подкрепившись 
молитвой  и  напутств1емъ  святителя  Новгородскаго,  отправился  въ 
Орду.  Языческхе  жрецы  потребовали,  чтобы  предъ  тёмъ,  какъ  явиться 
предъ  очи  хана,  св.  Александръ,  по  обычаю,  прошелъ  черезъ  очи- 

стительный огонь  и  поклонился  изображен1ямъ  ханскихъ  предковъ,  но 
ревностный  исповедникъ  веры  Христовой  съ  достоинствомъ  ответ- 
«твовалъ:  «Я  христ1анннъ  и  не  подобаетъ  мне  к.1аняться  твари». 
/Крецы,  услыхавъ  так1я  слова,  донесли  Батыю.  Ханъ  тотчасъ  же 
пожелалъ  увидеть  знаменитаго  князя.  Когда  привели  благовернаго 
князя  къ  хану,  онъ  поклонился  хану  и  сказалъ:  «Царь,  тебе  по- 
оонился  я,  ибо  Богъ  почтилъ  тебя  царствомъ,  но  тварямъ  не  по- 

клонюсь, ибо  все  создано  для  человека.  Богу  же  Единому,  Которому 
служу  и  Котораго  почитаю.  Тому  поклоняюсь».  Этотъ  мудрый  ответъ 
понравился  хану,  и  онъ  съ  чест1ю  отпустилъ  св.  князя. 

Впоследствй!  св.  Александръ — съ  1252  г.  велипШ  князь  Вла- 
дим1рск1й — еш,е  три  раза  ездилъ  въ  Орду,  стараясь  покорностью 
передъ  ханами  отвращать  отъ  народа  и  отечества  угрожавшая  имъ 
отъ  татаръ  бедств1я,  и  своею  мудрою  политикою  достпгъ  многихъ 
важныхъ  для  народа  облсгчен1й.  Въ  последнюю  поездку  на  обрат- 
номъ  пути  изъ  Орды  онъ  занемогъ  и  14  ноября  1263  г.  скончался 
иъ  Городце  Поволжскомъ.  Когда  печальная  весть  о  его  кончине 

дощла  до  Владим1ра,  то  митрополитъ  Кириллъ  объявилъ  о  ней  на- 
роду въ  трогательныхъ  словахъ:  «чада  моя  милая,  разумейте,  яко 

'.айде  солнце  земли  Русской».  Народъ  горячо  оплакивалъ  кончину 
'•-воего  любимаго  князя.  Св.  Церковь  причла  его  къ  лику  святыхъ. 
Иетлезпыя  мощи  его  при  Императоре  Петре  I  (въ  1724  г.)  были 
горлсественео  перенесены  въ  Пстроградъ,  где  п  покоятся  въ  Але- 
ксандро-Невской  лавре. 
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Зам'Ьчательп'Ьйшими  гтъ  митрополитовъ  во  время  мон- 
гольскаго  ига  былрт: 

Митрополитъ  Кириллъ  II  (1243 — 1280).  Онъ 

управлялъ  Церков1ю  при  сазюмъ  начал'Ь  монгольскаго  ига 
и  много  скорбен  и  затрудненш  выпало  на  его  долю.  К1евъ 

былъ  раззоренъ  и  подвергался  постоянно  наб'Ьгамъ  татаръ; 
Соф\йскш  соборъ  и  митрополич1й  дворъ  были  разграблены 

и  опустошены.  За  невозможност1ю  жить  въ  своемъ  каее- 

дральномъ  город'Ь,  ему  предстояло  выбрать  новое  м'Ьсто 
для  жительства  или  на  юг'Ь  Росс1и — въ  Галич-Ь,  или  на 

с'Ёвер'Ь — во  Владим1р1э.  Кириллъ  не  р'Ьшился  сд^Ьлать  окон- 
чательный выборъ  и  все  время  своего  первосвятительства 

провелъ  въ  путешеств1яхъ  по  разнымъ  городамъ  своей  об- 

ширной митропол1и.  Почти  везд-Ь  онъ  встр'Ьчалъ  развалины 
жилищъ,  храмовъ,  обителей.  Еще,  къ  большому  своему 

прискорб1ю,  онъ  зам-Ьчалъ  разные  безпорядки  въ  частной 
и  общественной  жизни  русскихъ,  вкравш1еся  и  утвердив- 

ш1еся  среди  разгрома  татарскаго,  и,  какъ  говоритъ  л'Ёто- 
пись,  резд'Ь,  по  обычаю  своему,  училъ,  наставлялъ,  рхспра- 
влялъ.  Желая  искоренить  эти  безпорядки,  онъ  созвалъ 

епископовъ  на  соборъ  во  Владим1р^Ь  въ  1274  году,  на  ко- 
торомъ  постановлены  были  правила  относительно  избран1я 
священнослужителей  (не  поставлять  по  видамъ  корысти, 

рабов  ь,  безграмотныхъ,  хищниковъ,  блудниковъ,  уб1йцъ, 

д1аконовъ  моложе  25  л'Ётъ,  священниковъ — 30  л'Ьтъ),  отно- 
сительно священнослужен1я  (въ  крещен1и  3  раза  погружать, 

не  см1^шивать  святаго  мгра  съ  елеемъ,  причетникамъ  не 

касаться  священныхъ  сосудовъ,  д1аконамъ  не  совершать 

проскомид1и  и  не  .причащаться  ран-Ёе  священниковъ  и  пр.) 
и  относительно  нравственныхъ  безпорядковъ  въ  народ1з 

(воспрети  лъ  неприличны  я  зр-Ёлища,  кулачные  бои  и  друпе 

дик1е  обычаи).  Ревностный  архипастырь  досталъ  изъ  Бол- 
гар1и  славянский  списокъ  церковныхъ  правилъ  (кормчую)  и 

старался  распространить  его  въ  Росс1и.  Неи.зв'Ьстно,  былъ  ли 

12* 
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митрополитъ  Кириллъ  въ  Орд'Ь,  но  онъ  получилъ  (1267  г.) 
оп>  хана  Менгу-Темира  ярлыкъ  въ  пользу  Церкпи  и  духо- 

венства, въ    которомъ  ханъ    освобождалъ    черное  и   б'Ьлое 
духовенство  отъ  дани  и  другихъ  поборовъ:  .пусть,  писалъ 
онъ,    безпечально   молятся  за  пего  и  его  х а ново 

племя*.  Зд'Ьсь  же  ханъ  воспрещалъ  хулить  православную 

в'Ьру:    -КТО    будетъ    хулить    в'Ьру    русскихъ    или 

ругаться  надъ  нею,  тотъ   нич'Ьмъ  не  извинится, 

а  умретъ  злою  смерт1ю.  Сожал'Ья  о  т'Ьхъ  несчастныхъ 
русскихъ,  которые    целыми  тысячами    были  отводимы   изъ 
Росс1и  въ  Орду,  митрополитъ  Кириллъ,  съ  дозволеп1я  хана, 

основалъ  въ  самомь    Сара1з  православную    епарх1Ю.  Бол^Ёе 
продолжительныя  остановки  митрополита  Кирилла  во  Влади- 
м1р'Ь,  куда  онъ    долгое    время  не  назначалъ    епископа  (на 
м'Ьсто   Митрофана,    сгор'Ьвшаго,  при  нашеств1и   татаръ,  въ 

соборномъ  храм-Ь),  и   назначен1е    собора  именно  въ    этомъ 

город'Ь  показываютъ,  что  мудрый  архипастырь  в-Ьрно  оц'Ь- 
ниль,  гд'Ь  долженъ  былъ  образоваться  новый  центръ  жизни 
русскаго    государства.    Онъ    и    скончался  въ    одномъ    изъ 

городовъ  владим1рской  епарх1и  (Переславл'Ё-Зал'Ьсскомъ),  за- 
в'Ьщавъ,  однако-же,  похоронить  себя  въ  каеедральномъ  К1ев'Ь. 

Преемникъ    митрополита    Кирилла,    митрополитъ   Ма- 

ксимъ,  сначала  поселился  въ  К1ев1з,  но  въ  1299  году  вы- 

нуя{денъ  былъ  оставить  свой  престо}1ьный  городъ  и  пере- 
селился окончательно  воВладим1ръ,  а  владим1рскаго  епископа 

перевелъ  въ  Ростовь.  К1евъ  значился,  впрочемъ,  каеедрой 

митрополита. 

Святый  митрополить  Петръ  (1308 — 1826).  Га- 
лицк1е  князья  были  недовольны  переселен1емъ  митрополита 

на  с'Ьверъ  и  пожелали  им'Ьть  особаго  митрополита.  Одипъ 
изъ  нихъ,  10р1й  Львовичъ,  предназначилъ  для  этой  высо- 

кой должности  игумена  Ратской  обители  Петра. 
Святый  Петръ  родился  на  Волыни  отъ  благочестивыхъ 

родителей.  Двадцати    л'Ьтъ  онъ  поступилъ    въ    монастырь, 
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въ  которомъ  исполнялъ  разныя  трудный  послушанш  и  от-' 
личался  кротостью  и  смирен1емъ.  Зд'Ьсь  онъ  научился  пи*- 
сать  иконы,  и  деньги,  получаемыя  за  труды,  раздавала 

б-Ьдныыъ.  Достигнувъ  священства,  онъ,  по  благословенью 
своего  наставника,  удалился  изъ  монастыря  и  основалъ 

собственную  обитель  въ  одномъ  уединенномъ  м'Ёст'Ь  на^^бе*•■ 

регу  р'Ьки  Рати.  Зд'Ьсь  онъ  такъ  прославился  подвигами 
благочест1я,  что  сд-Ьлался  изв'Ьстнымъ  всей  Волыни.  По 
уважеи1ю  къ  его  великимъ  достоинствамъ  и  па-иъ  на  него 

ВЫборЪ    князя.  1  :  '  '■ 

Игуменъ  Петръ,  съ  письмомъ  отъ  великаго  князя  га-: 
лицкаго,  былъ  отправленъ  въ  Константинополь.  [1атр1ар1т» 
Леанасш  съ  любовью  принялъ  его,  но  медлил[ъ  исполнить 

желан1е  князя.  Между  т-Ьмъ  пришла  в'Ьсть  о  кончин1з' аштрфн 

полита  Максима  (1305),  и  патр1архъ,  ув'Ьрившись  въ  высом 
кихъ  достоинствахъ  святаго  Петра,  поставилъ  его  митро- 
политомъ,  ноне  для  Галича,  а  для  всей  Россш.    ;,•.!;: 

Во  время  управлен1я  митрополита  Петра  произошла; 

перем'Ьна  в'Ьры  въ  Орд'Ь,  которая  могла  им'Ьть  для.Ро,сс1и 
вредныя  посл^Ьдств1я,  именно  ханъ  Узбекъ  принялъ  магог 

метанство.  Святый  Петръ,  заботясь  о  Церкви,  посп-Ьши^г^ъ 

въ  Орду  и  при  помощи  Бож1ей,  им'Ьлъ  зд'Ьсь  великхаусп'Ьхъ; 
Ханъ  принялъ  его  съ  чест1ю  и  далъ  ему  новый  -  ярлы^^ъу 
которымъ  не  только  оставлялись  за  духовенствомгь;прешн1я 
права,  но  еще  были  прибавлены  ему  новыя:  всЬ  щерковньш 

люди  были  подчинены  митрополиту  по  вс'Ьмъ  д^Ьламъ;,!  1не' 
исключая  и  уголовкыхъ.  1:!';:'^  п;| 

Въ  святительство  Петра  Владим1ръ  лишилея,-1значеж]!я, 
великокняжескаго  города.  Великимъ  княземъ  ;  6й17>  объяй^ 

ленъ  тверской  князь  Михаилъ  Ярославовичъг ;Всл'Ьдгыз1Ъ 
княземъ  добивался  первенства  въ  Церкви  Андрей,  епнскопъ 

тверской,  и  оклеветалъ  митрополита  предъ  .патр1архомъ1 

Назначенъ  былъ  судъ  надъ  нимъ  въ  Переславл^!. :  Желая* 

арекратР1ть  волнен1Я  въ  Церкви,  митрополитъ /Петръ  добро- 



—    1Ь2     — 

Ьольно  отказывался  отъ  своего  престола;  но  клевета,  взве- 

денная на  него,  скоро  была  обнаружена  и  вызвала  все- 
общее негодован1е.  Тогда  святитель  Петръ  перв1лй  подо- 

шелъ  к'ь  Андрею  и  сказалъ:  „миръ  теб-Ь,  чадо!  не  ты  сд!!- 
лалъ  это,  а  древн1й  врагъ,  д1аволъ:  отнын1з  блюдись  лжи, 

а  прошедшее  да  проститъ  теб-Ь  Господь". 
Однако  же  снятый  митрополитъ  не  желалъ  перейти 

изъ  Владиьпра  въ  Тверь,  а  выбралъ  для  своего  житель- 

ства малый  и  незначительный  городокъ  Москву.  Зд'Ёсь 

былъ  умный  и  милосердный  къ  б'Ьднымъ  князь  1оаннъ  Да- 
ниловнчъ  Калита.  Окончательно  переселившись  сюда  въ 

1325  году,  святый  Петръ  просилъ  князя  устроить  храмъ 
въ  честь  Пречистой  Богоматери  для  своего  погребен1я  и 

при  этомъ  произнесъ  зам'Ьчательное  пророчество  о  буду- 
щемъ  велич1и  Москвы:  ^^сли  ты  меня  послушаешь, 

сынъ  мой,  сказалъ  онъ  князю,  то  и  самъ  просла- 

вишься бол'Ье  иныхъ  князей  съ  родомъ  твоимъ 
и  городъ  тв!ой  будетъ  славенъ  между  всЬ ми  го- 

родами русскими,  и  святители  по  ж ив у тъ  въ 

немъ,  и  кости  мои  зд-Ьсь  положены  будутъ". 
Храмъ  былъ  заложенъ.  Святитель  самъ  устроилъ  для  себя 
могилу  близъ  жертвенника,  но  не  дожилъ  до  окончашя 

церкви  (скончался  21  декабря  1326  года).  На  мЬст'Ь  этой 

деревянной  церкви  впосл'Ьдствхи  былъ  воздвигнутъ  боль- 
шой Успенск1й  соборъ,  въ  которомъ  и  почиваютъ  моши 

святителя. 

Преемникъ  святаго  Петра,  митрополитъ  Оеогностъ,  по- 

с'Ьтивъ  Шевъ  и  Владим1ръ,  окончательно  поселился  въ 

Москв'к.  Вм1зСгЬ  съ  этимъ  сбылось  и  другое  пророчество 
святаго  митрополита  Петра:  вскорЬ  посл'Ь  его  кончины 
московскш  князь  1оаннъ  Калита  сд'Ьлался  въ  (1328  г.)  ве- 
ликимъ  княземъ,  и  съ  сего  времени  Москва  постепенно 

возвыитлась  и  стала,  наконецъ,  столицей  Росс1и.  Посл-Ь 
Оеогпоста  вступилъ  на  каеедру  митрополита  снятый  Алекс1й. 
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Святый  митрополитъАлекс1й  (1354 — 1378  гг.). 

Святый  Алекс1й,  въ  лпр'Ь  иазывавш1йся  Елеввер1емъ,  сынт. 

черниговскаго  боярина  беодора  Бяконта,  родился  въ  Москв'Ь 
и  былъ  воспринятъ  отъ  святой  купели  княземъ  1оанномъ 

Калитою.  На  13 -мъ  году  жизни  онъ  былъ  удостоенъ  особен- 
наго  призван1я  Бож1я:  одинъ  разъ  онъ  раскинулъ  сЬти  для 

птицъ  и  вдругъ  слышитъ  голосъ;  „зач'Ьмъ  ты  ловипи 
птицъ,  Алекс! й?  теб'Ь  нужно  быть  ловцом ъ  че- 

лов'Ьковъ!"  Отрокъ  Елеввер1й  р'Ьшился  посвятить  себя 
на  служен1е  Богу  и  принялъ  иночество  въ  московскомъ 

Богоявленскомъ  монастыр^Ь  съ  именемъ  Алекс1я.  Двадцать 

л'Ьтъ  онъ  пробылъ  въ  этой  обители  и  сд-Ьлался  изв'Ьстенъ 
князю  и  митрополиту  своею  мудрост1ю  и  духовными  по- 

двигами. Въ  это  время,  для  большаго  уразум-Ьихн  священ- 
ныхъ  книгъ,  онъ  изучилъ  греческ1й  языкъ.  Митрополитъ 

беогностъ,  родомъ  грекъ,  сознавалъ  нул{ду  въ  помощник'!; 
изъ  русскихъ  для  управлен1я  митропол1ею,  и  вьтборъ  его 

палъ  на  Алекс1я.  Дв'Ьнадцать  л'Ьтъ  святый  Алексш  жилъ 

въ  святительскомъ  дом'Ь,  въ  зван1и  митрополичьяго  нам'Ьст- 
ника.  Незадолго  до  кончины  митрополита  веогноста 

(I  1353  г.),  святый  Алексш  былъ  возведенъ  на  каеедру 

владим1рскаго  епископа,  а  по  кончин'Ь  веогноста  сд'Ьлался 
его  преемникомъ. 

Святый  митрополитъ  Алекс1Й  управлялъ  церков1ю  въ  то 

опасное  для  русскаго  государства  время,  когда  власть  ве- 

ликаго  князя,  утвердившаяся  въ  Москв^Ь,  ослаб-Ьла  и  даже 
перешла  въ  друпя  руки.  Это  было  во  время  великаго  князя 

Тоанна  1оанновича  Кроткаго  и  особенно  по  его  кончин-Ь, 

когда  насл1здникомъ  его  остался  восьмпл'Ьтн1й  ДимитрИг 
(впосл'Ьдствхи  герой  Донской),  и  великимъ  княземъ  сд'Ь- 
лался  князь  суздальскш.  Святитель  Алексш,  не  смотря  на 

уб'Ьждешя  новаго  великаго  князя,  не  оставилъ  Москвы 
и  всячески  старался  доставить  великокняжеское  достоин- 

ство  малол15тнему   Димитр1ю.    Зат'Ьмъ  много  помогалъ  ему 



.....  181 

своими  сов'Ьтами  и  усмирял7>  уд1зльныхъ  кпязей,  для  Чего 

иногда  р-Ьишлся  на  строг1я  пастырск!»  дгЬры.  При  ;)томъ  онъ 
пользовался  помощш  и  сод'Ьйств1емъ  современника  своего 
великаго  угодника  Бож1я  преподобиаго  Серг1я,  игумена  Ра- 
донежскаго,  который,  по  поручен1Ю  святителя,  ходилъ  въ 

Нилайй-Новгородъ  и  Рязань  для  усмирен1я  тамошнихъ  без- 

покоЁныхъ  кпязей.  Заботясь  о  благ'Ё  церкви  и  отечества, 
святитель  Алекс1Й  три  раза  путешествовалъ  въ  Орду:  въ 

первый  разъ,  по  установившемуся  обычаю,  въ  начал'Ь  своего, 
святительства;  во  второй  разъ — по  вызову  хана  Чаннбека. 
Жена  хана  Тайдула  три  года  была  крайне  больна  и  ли- 

шилась зр'Ьнхя.  Между  т-Ьмъ,  въ  Орду  дошелъ  слухъ  о 
святой  жизни  Алекс1я,  и  Чанибекъ  написалъ  великому 
князю,  прося  его  прислать  святаго  митрополита  Ллекс1я 

для  исц1элен1я  Тайдулы;  въ  противномъ  случае  грозилъ, 
что  пойдетъ  опустошать  землю  русскую.  Отказать  было 
невозможно.  Святитель  возложилъ  все  упован1е  на  Бога  и 

былъ  подкр-Ьпленъ  ободрительнымъ  знамен1емъ:  когда  онъ 
п^редъ  отправлен1емъ  въ  путь  служилъ  молебенъ  въ  собор- 
н.щ^,ц(^щри,  то  предъ  ракой  святаго  митрополита  Петра 

з{^жгд;^1С^  ,.,(^ал^,,,с,9^9|?,  св'Ьча.  По  прибыт1и  въ  Орду,  онъ 

о?Я'^Ида'^;1^Р^^6^«>  ЯШ'ПтЩЩ}^  Тайдулы  и,  когда  окро- 
лилъ  ее  святою  водой,  она  вдругъ  прозр^Ьла.  Памятпикомъ 

^]^{\Р^\.1»^е1^1та|М-ДУ^ШеняИ91;,)-  сп.глни.а    (пг.ион    ип^чджЯ^оу 
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Передъ  кончиною  своею  (12  февраля  1378  г.)  онъ  им'Ьлъ 
ут'Ьшен1е  вид'Ьть  великокняжеск1Й  престолъ  упрочеынымъ 
за  Москвою  и  Росс1ю  на  пути  къ  освобон,ден1ю  отъ  иена- 
вистнаго  татарскаго  ига. 

§  41.  Основан1е  Свято  Троицкой  Серг!евокой  Лавры. 

Въ  П0Л0ВИН15  XIV  в'Ька  полоукено  основан1е  знамени- 

той Троице- Серпевской  Лавры. 

Основатель  ея,  преподобный  Серий  (въ  г.ир'Ь  Вареоло- 
мей),  былъ  сынъ  бояръ  Кирилла  и  Мар1и,  которые  жили 

сначала  въ  Ростов-Ё,  а  потомъ  переселились  ближе  къ 
Москв-Ь,  въ  селен1е  Радонежъ.  Съ  юныхъ  л'Ьтъ  онъ  гор-Ёлъ 

желан1емъ  служить  одному  Богу  въ  уединен1и,  по  прим'Ьру 
древнихъ  подвижниковъ;  но  его  удерживала  въ  родной 

семь'Ь  любовь  къ  родите.вдыъ.  По  кончин'Ь  ихъ  онъ  предо- 
ставилъ  насл1здство  младшему  брату  Петру  и  вм'Ьст'Ь  съ 
старшимъ  братомъ  Стефаномъ  поселился  въ  десяти  вер- 

стахъ  отъ  Радонежа,  въ  глухомъ  л1эсу.  Вскор'Ь  Стефанъ 
оставилъ  его  (онъ  былъ  посл'Ь  настоятелемъ  Богоявлен- 

скаго  монастыря  въ  Москв'Ь  и  духовникомъ  великаго  князя)/ 
и  святый  СергШ  около  двухъ  л'Ьтъ  подвизался  одинъ. 
Нельзя  и  представить,  сколько  искушен1Й  перенесъ  въ  это 

время  юный  монахъ,  но  терп'Ьте  и  молитва  преодол'Ьли 

БС^Ь  напасти.  Какъ  ни  старался,  впрочемъ,  онъ  скрывать 
свои  подвиги,  слава  о  нихъ  распространилась  и  привлекла 
къ  нему  другихъ  иноковъ,  желавшихъ  спасаться  подъ  его 
4.1  ....   

былъ,  ПО  об'Ь1цан1ю  святителя,  за  пзбавлете  отъ"  страшной  бурп,  иоотлг- 
шёй  "6^4)  й*ъ'  Ч:«)Ьйомъ  ыор'Ь,  когда  онъ  'Ьздилъ  въ  Константинополь  для 
цооэяшарха! 'мТДИй  ̂ вощрр^в^^;д;:^ран,ь  16  августа,  и  свящеппому  воспоми- 
нан1ю  этого  дня  посвящена  была  новая  обптель.  Преподобный  Сергш 

далъ  ей  въ  настоятеля  любпмаго  своего  учейпка?  Апдроппка.  Въ  1удо- 

во'^*-ь"'  1хойас{т4*рй)*Йрайкк<4а'  'дрй;гв11,ййййЁ  )па11яШйШи>4"$й'й^е.1^-И!йа1А41л:' 

Ер^нге.-?^^,  ,п9?,^пп9^ЦН0.9,  ̂   ,с|о^с|Ц1?^^^о10, ,  эго-  уР^^^Я^,1  I  %  ?т*№  1  (^МРРЙ^^^^. святитель  исправплъ  съ  греческаго  подлинника  нЬкоторыя  ошибки,  а  въ 

йШ1\6|*^^1ъ' '14=8^4x11  !йстдёйъ'  йаа1ё  сой^^^йЙ^б  йЬь^'№^еУод4'ЦЙ^пУеА'1^'-' 
«(ягр: (гфксг^.  )Этс\тт> ; трудъ ^днятител»?, ]еятдат115,р1щН1ВД!;*Г1%1рблит1(0вгелта'ДЯ«1 

ошибки  въ!  книгахъ  церковныхъ.  ' 
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руководствомъ.  Они  стали  просить  Серг1я  принять  сан'Ь 
священника  и  игумена.  Серг1Й  долгое  время  не  соглашался, 

но,  видя  въ  неотступной  нросьб-Ь  ихъ  призван1е  свыше, 
сказалъ:  „желалъ  бы  лучше  повиноваться,  ч-Ьмъ  началь- 

ствовать, но  страшусь  суда  Болпя  и  предаю  себя  въ  волю 
Господню \  Это  было  въ  1354  году  (годъ  вступлен1Я  свя- 

тителя Алекс1я  на  каоедру  митрополита). 

Жизнь  и  труды  преподобнаго  Серия  въ  истор1и  рус- 
скаго  монашества  им1зютъ  особое  значен1е,  потому  что  онъ 
положилъ  начало  Лгизни  пустынниковъ,  устроивъ  обитель 

вн-Ь  города  съ  общинножит1емъ. 
У строеннсШ  на  новыхъ  началахъ,  обитель  Святьтя  Троицы 

сначала  терп'Ьла  великую  во  всемъ  скудость;  ризы  были 
изъ  простой  крашенины,  свяпленные  сосуды  деревянные, 

въ  храм'Ь,  вм-Ьсто  св'Ьчъ,  св^Ьтила  лучина;  но  подвижники 

ея  гор-Ьли  духовною  ревностью.  Святый  Серг1Й  показывалъ 
брат1и  прнм'Ьръ  строл^айшаго  воздерл<ан1я,  глубочайшаго 
смирен1я  и  непоколебимаго  упован1я  на  помопдь  Бож1ю,  въ 

трудахъ  и  подвигахъ  былъ  первый,  за  нимъ  шла  брат1я. 
Были  случаи,  когда  въ  обители  совсЬмъ  истощался  запасъ 

хл-Ьба.  Самъ  игуменъ,  чтобы  заработать  н1зсколько  кусковъ 
полусгнившаго  хл^;ба,  собственноручно  поставилъ  сЬни  въ 

келл1и  одного  брата.  Но  въ  часъ  крайней  нул{ды,  по  мо- 
литвамъ  брат1и,  неожиданно  подавалась  обители  щедрая 

помощь.  Черезъ  н']Ьсколько  л'Ьтъ  по  основан1и  обители,  стали 
около  нея  селиться  крестьяне;  невдалеке;  отъ  нея  шла 

большая  дорога  къ  Москв-Ь  и  на  сЬверъ.  Средства  святой 

обители  стали  возрастать;  по  прим'Ьру  К1ево-Печерскоп 
лавры,  она  стала  раздавать  богатую  милостыню,  принимать 

больныхъ  и  странныхъ.  Слухъ  о  св.  Серии  достигъ  до  Кон- 
стантинополя, и  патр1ахъ  Филоеей  прислалъ  ему  свое  бла- 

гословен1е  и  грамоту,  которою  утверледались  новые  порядки 

пустыннаго  общиннол<ит1я,  заведенные  основателемъ  Свято- 

Троицкой  обители.  Митрополитъ  Алекс1й  любилъ  преподоб- 
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йаго  Серг1я,  какъ  друга,  давалъ  ему  трудный  поручен1я  для 

примиреьпя  враждовавшихъ  князей,  особыя  важныя  полно- 
моч1я  и  готовилъ  его  себ'Ь  въ  преемники.  Но  Серг1й  откло- 

нилъ  отъ  себя  это  избран1е.  Одинъ  разъ  святитель  хот-Ьлъ 
возложить  на  него  золотой  крестъ  въ  награду  за  его  по- 

двиги, но  Серий  сказалъ  ему:  „отъ  юности  своей  я  не  бы лъ 

златоносцемъ,  въ  старости  же  т-Ьмъ  бол'Ье  хочу  пребыть  въ 

нищет'Ь",  и   р'Ьшительно  отклонилъ  отъ  себя  эту  почесть. 
Велик1й  князь  Димитр1й  1оанновичъ  чтилъ  преподобнаго 

Серия,  какъ  отца,  и  просилъ  у  него  благословешя  на  борьбу 

съ  Мамаемъ.  „Иди,  иди  см-бло,  князь,  и  надМся  на  помощь 

Божхю",  сказалъ  ему  св.  старецъ  и  далъ  ему  въ  сподвиж- 
ника двухъ  иноковъ:  Пересв'Ьта  и  Ослябю,  которые  пали 

героями  въ  Куликовской  битв'^Ь. 
Еще  при  жизни  преподобный  Сергш  сов  ерша  лъ  чудеса 

и  удостоивался  великихъ  откровешй.  Одинъ  разъ  явилась 

ему  въ  дивномъ  велич1и  Матерь  Бож1я  съ  апостолами  Пет- 

ромъ  и  Гоанномъ  и  об^Ьщала  покровительство  его  обители. 

Въ  другой  разъ  онъ  вид1злъ  необыкновенный  св'Ьтъ  и  мно- 

жество птицъ,  оглашавшихъ  воздухъ  благозвучнымъ  п-Ь- 
шемъ,  и  получилъ  откровен1е,  что  множество  иноковъ  со- 

берется въ  его  обители.  Черезъ  30-ть  л'Ьтъ  по  блаженной 

кончин'Ь  (|25  сентября  1392  г.)  открылись  его  святыя  мощи. 

Троице-Серпевская  лавра  распространила  отъ  себя  во  всЬ 
стороны  множество  новыхъ  обителей.  Она  охватывала  ими,  какъ  бы 
сЬтью,  весь  с'Ьверъ  и  стягивала  его  къ  церковному  и  государствен- 

ному центру  Росс1и — Москв-Ь.  При  н^изни  святого  Серпя  были  устроены 
имъ  и  при  его  сод'Ыств1П  монастыри:  Кпржачск1й  (близъ  р'Ьки  Кир- 
жача,  во  Владпмтрской  губ.),  Голутвинъ  (въ  Коломн-Ь),  Спмоновъ  въ 
Москв-Ь,  Высощай  близъ  Серпухова,  БорисоглЬбскШ  близъ  Росгова, 
Дубенсшй  (въ  память  Куликовской  битвы),  11окропск1й  близъ  Боровска, 
Авраам1евъ  близъ  Чухломы.  По  кончин-Ь  преподобнаго  Серг1Я  учени- 

ками его  основаны  монастыри:  Савнинъ  Сторожевск1й  близъ  Звени- 
города, Жел'Ьзноборск1й  близъ  Галича,  Воскресенский  на  Обнор'Ь  (въ 

северной  сторон'Ь  нын-Ьшней  Ярославской  губ.),  верапонтовъ,  Кирил- 
ловъ-Б-ЬлозерскШ  и  друпе. 

Къ  числу  друзей  преподобнаго  Серия  принадлежалъ  также 
святый  Стефанъ,  прось'Ьтит»'Ль  Пермской  страны. 
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§  42.  Распространен1е  христ1анства   на  с^вер^;   просв^щен1'е 
Перми  св.  Стефаномъ. 

Святый  Стефанъ  родился  въ  город1з  УстюгЬ  и  съ  д'Ьт- 

скихъ  л'Ьтъ  отличался  великими  дарован1ями  и  любозна- 
тельностью. Невдалек'Ь  отъ  его  родины  жили  зыряне.  Сте- 

фанъ вид'Ьлъ  ихъ  на  торгу  въ  родномъ  город-Ь,  и  въ 
сердц'Ь  его  возгор1злось  желан1е  просв'Ьтить  ихъ  дикую 

страну  св'Ьтомъ  Христовой  в'^Ьры.  Для  приготовлен1я  къ 
этому  святому  подвигу,  онъ  поступилъ  въ  одинъ  изъ 

Ростовскихъ  монастырей  (св.  Григор1я  Богослова,  нын'Ь 
упраздненный),  гд-Ь  было  много  книгъ.  Изучивъ  Священ- 

ное писан1е  и  греческш  языкъ  такъ,  что  свободно  могъ 

говорить  на  немъ,  св.  Стефанъ  сталъ  учиться  языку  зырянъ, 

составилъ  зырянскую  азбуку  изъ  буквъ  славянскаго  и  гре- 
ческаго  алфавитовъ,  перевелъ  на  зырянскш  языкъ  необхо- 
димыя  священный  и  богослужебныя  книги  и  отправился 

на  апостольск1й  подвигъ  (1379  г.).  Семнадцать  л'Ьтъ  онъ, 

сначала  съ  сан-Ь  пресвитера,  потомъ  въ  сан-Ь  епископа, 
трудился  надъ  просв'Ьщен1емъ  зырянъ  и  много  потерп^лъ 
искушешй  и  напастей.  Но  смиренхемъ  и  кротост1ю  святый 

Стефанъ  поб'Ьждалъ  своихъ  противпиковъ  и  весьма  мно- 
гихъ  зырянъ  обратилъ  къ  в1Ьр'к.  При  помощи  ихъ,  онъ 
соорудилъ  церковь  во  имя  Благов1зщен1Я  Бож1ей  Матери 

въ  самомъ  главномъ  поселеши  зырянъ,  —  Усть-Вым-Ь  (при 
сл1янш  р^Ькъ  Выми  и  Вычегды),  и  сжегъ  знаменитую  зы- 

рянскую кумирню  со  вс'Ьми  находившимися  въ  ней  идолами. 
Въ  то  же  время  онъ  училъ  новопросв'Ьщенныхъ  зырянской 

грамот-Ь  и  слову  Бож1ю  и,  смотря  по  усп'Ьхамъ,  поставлялъ 
однихъ  —  священниками,  другихъ  —  Д1аконами,  третьихъ — 
чтецами.  Самымъ  сильнымъ  и  опаснымъ  врагомъ  свлтаго 

Стефана  былъ  н-Ькто  Памъ  или  Панъ  Сотникъ,  глубоки! 
с'гарикъ  и  начальникъ  вскхъ  зырянскихъ  волхвовъ.  ИмЬя 
сш1ЬН0в1..ш1ЩИ;1в1'!на1'^8щрянъ,  онъ  многихъ  удерживалъ  отъ 
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крещетйя,  а  крещеныхъ  отвлекалъ  отъ  в-^ры.  Много  разъ 
святый  Стефанъ  вступалъ  съ  нимъ  въ  открытый  споръ, 

прен1я  ихъ  длились  дни  и  ночи;  но  Памъ  оставался  непре- 
клоннымъ  язычникомъ.  Наконецъ,  знаменитый  кудесникъ 

самъ  вызвался  пройти  вм^Ьст'Ь  со  св.  Стефаномъ  сквозь  огонь 
и  воду  для  того,  чтобы  испытать,  чья  в'Ьра  правая.  Онъ 
никакъ  не  ожидалъ,  что  противникъ  его  согласится  на 

этотъ  опытъ.  Между  т-^мъ,  св.  Стефанъ  сейчасъ  жевех^лъ 
народу  зажечь  одно  строен1е,  стоявшее  особнякомъ,  и  по- 

далъ  Паму  руку,  чтобы  влгЬст'Ь  идти  въ  огонь,  но  тотъ 
отказался,  не  смотря  ни  на  кактя  уб'Ьжден1я  и  требовашя 
со  стороны  зырянъ.  Тогда  зыряне  бросились  на  посрамлен- 

наго  кудесника  и  хот-Ьли  его  умертвить.  Но  святый  Сте- 
фанъ не  допустилъ  ихъ  до  сего  и  настоялъ  только  на 

томъ,  чтобы  Памъ  навсегда  удалился  изъ  пермскихъ  пре- 

д-Ьловъ.  Посл'Ь  этого  великое  множество  зырянъ  обрати- 

лось къ  в'Ьр'Ь,  построено  было  н'Ьсколько  церквей  и  осно- 

ваны монастыри.  Ревностный  пастырь  заботился  и  о  вн'Ьш- 
немъ  благосостоян1и  новопросв'Ьщенной  страны.  Во  время 

голода  онъ  неоднократно  доставлялъ  хл'Ьбъ  изъ  Вологды 
въ  Пермь  и  раздавалъ  его  нуждавшимся,  выхлопоталъ  для 

зырянъ  у  великаго  князя  разныя  льготы,  ограждалъ  ихъ 

отъ  прит'Ьснен1Й  со  стороны  бояръ  и  "Ьздилъ  въ  Новго- 
родъ  съ  просьбою,  чтобы  вольница  новгородская  не  д15лала 
наб1зговъ  на  беззаш;итныя  области  пермяковъ.  Въ  одно 

изъ  своихъ  путешествш  въ  Москву,  по  нуждамъ  своей 

паствы,  святый  Стефанъ  заболтЬлъ  и  скончался  (26  апр'Ьля 

1396  г.).  Святыя  мощи  его  почиваютъ  въ  Москв-Ь,  въ  при- 
дворной церкви  Спаса  на  Бору. 

Въ  ХУ  в'Ьк'Ь  на  самомъ  крайномъ  сЬвер'Ь  Росс1и  воз- 
никла знаменитая  обитель  Соловецкая.  Основателями  ея 

были  святые  Зосима  и  Савват1й. 

Преподобный  Савват1й  сначала  подвизался  въ  Кирилло- 

Б'Ьлоозерскомъ  монастыр-Ё,  зат'Ьмъ,  ища  уединен1я,  удалился 
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въ  монастырь  на  остров'Ь  Валаам'Ь  (на  Ладожскомъ  озор-к). 
Услышавъ,  что  на  Б15ломъ  мор-Ь  есть  островъ  Соловецк1Й, 

ник'Ьмъ  не  обитаемый  и  р-Ьдко  доступный  даже  для  рыба- 
ковъ,  Савват1й  удалился  сюда,  чтобы  совершенно  избежать 

не  только  суеты,  но  и  славы  М1ра,  и  служить  всею  душею 

единому  Богу.  На  пути  къ  Соловкамъ,  онъ  встр1;тилъ  от- 
шельника Германа,  духовно  сблизился  съ  нимъ,  и  оба  по- 
движника на  малой  лодк1э  отправились  по  бурному  морю. 

Хранимые  Богомъ,  они  благополучно  пристали  къ  берегу 

(1429  г.).  Устроивъ  келл1ю  и  передъ  нею  крестъ,  шесть 

л'Ьтъ  они  провели  въ  совершенномъ  уединен1и,  въ  подви- 
гахъ  поста  и  молитвы  и  въ  борьб'Ь  съ  суровою  природою. 

По  кончин'Ь  преподобнаго  Савват1я.  прибылъ  на  Соловец- 
к1й  островъ  преподобный  Зосима  (1436  г.).  Вм-Ьст-Ь  съ 
Германомъ  онъ  построилъ  церковь  и  сд-Ьлалъ  ограду  во- 

кругъ  нея  и  келл1и.  Вскор'Ь  посл'Ь  сего  стали  приходить 
къ  нимъ  любители  безмолв1я,  и  возникъ  монастырь.  ̂ 1тобы 

укр'Ьпить  за  обителью  землю  и  оградить  иноковъ  отъ  обидъ 
со  стороны  дикихъ  лопарей,  преподобный  Зосима  ходилъ 

въ  Новгородъ,  отъ  к'отораго  тогда  зависЬлъ  островъ.  Въ 
Новгороде,  въ  это  время  им15ла  большую  силу  Мареа  по- 

садница. Гордая  боярыня  сначала  не  приняла  подвижника, 

зат'Ьмъ,  почувствовавъ  вину  передъ  нимъ,  пригласила  его 
отоб'Ьдать.  Къ  об'Ьду  приглашены  были  ею  н'Ькоторые  нов- 

городск1е  бояре.  Зосима  сид'Ьлъ  за  об'Ьдомъ  молча  и  вку- 
шалъ,  по  обычаю,  мало.  Взглянувъ  на  бояръ,  онъ  увид'Ьлъ, 
что  шестеро  изъ  нихъ  сидятъ  безъ  головъ.  Слезы  потекли 

изъ  глазъ  его  и  онъ  бол'Ье  уже  не  касался  нищи.  Объ 
ятомъ  вид'Ьнш  онъ  пов-Ьдалъ  одному  изъ  своихъ  учениковъ. 

Черезъ  н'Ёсколько  л'Ьтъ  эти  самые  бояре,  какъ  заговорщики 

и  возмутители,  были  обезглавлены  по  повел'Ьн1ю  великаго 
князя  Тоанна  III.  Мареа  посадница  исполнила  просьбу  свя- 

таго  подвижника  и  особою  грамотою  закр'Ьпила  за  оби- 
телью землю  и  влад'1ийя.  Впосл'Ьд(тв1и  весьма  много  потру- 
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дился  для  обители  снятый  Филиппъ,  бывш1Й  ея  игумепомъ 
до  поставлепхя  на  митропол1ю. 

Соловецкая  обитель  и  до  настоящаго  времени  слулситъ  опло- 
томъ  в'Ьры  II  благочест1я  па  Соверной  окраин!»  Росс1и.  Множество 
богомольцевъ  посЬщаютъ  ее  и,  кромЬ  жпвущихъ  въ  ней  пноковъ. 
тысячи  хрпст1анъ,  въ  особенности  изъ  простого  народа,  ютятся 
около  нея  въ  качествЬ  добровольныхъ  учениковъ  и  трудниковъ. 
Зд1^сь  они  учатся  грамот Ь  и  ремесламъ,  исполняютъ  даноые  пмъ 
об1^ты  и  выносятъ  отсюда  доброе  назиданхе  на  всю  свою  жизнь  въ 
семьяхъ  и  среди  м1ра. 

§  43.  Разд^лен1е  русской  митропол1и   на  московскую  и  н'|ев- 
окую.  Начало  самостоятельности  русской  Церкви  подъ  управле- 

н1е1У1Ъ  московскихъ  митрополитовъ.  Митрополитъ  1она. 

Не  смотря  на  то,  что  патр1архи  константинопольсше  не 

благопр1ятствовали  разд^Ьлешю  русской  митропол1и,  попытки 
къ  сему  настойчиво  продолжались  какъ  со  стороны  галиц- 
кихъ  великихъ  князей,  такъ  особенно  со  стороны  ыогуще- 

ственныхъ  князей  литовскихъ,  и  иногда  им'Ьли  усп'Ьхъ,  не- 
изб^Ьжно  внося  вм'Ьст'Ь  съ  собою  смуты  и  нестроешя  въ 

д1>ла  русской  церкви.  Такъ  при  митрополит'Ь  веогност'Ь 

(преемник-Ь  св.  Петра)  были  въ  Галич'Ь  особые  митрополиты 
веодор7э  и  беодоритъ;  въ  правлен1е  митрополита  Алексхя — 
митрополитъ  Романъ,  а  въ  посл15ДН1е  годы  святителя  были 

даже  два  митрополита:  въ  Галич'Ь  Антон1й,  въ  Кхев-Ь  Ки- 
пр1анъ.  По  смерти  же  святителя  Алекс1я  произошла  и  въ 

течен1е  1 1  л'Ьтъ  продолжалась  великая  смута  въ  росс1йской 
митрополти.  Велик1й  князь  Димитрш  1оанновичъ,  еще  при 

жизни  святителя  Алекс1я,  иам'Ьтилъ  въ  преемники  ему 

своего  духовника  архимандрита  Михаила  (прозваннаго  Ми- 

тяемъ  по  сокращешю  м1рского  имени  его  Димитр1й).  Свя- 

титель Алексш,  не  желая  вид-Ьть  Митяя  своимъ  преемни- 

комъ,  предлагалъ  преподобному  Серию  посл'Ь  себя  пре- 
столъ  первосвятителя  и,  посл^  отказа  преподобнаго  Серия, 

какъ  бы  уже  примирился    съ   волею  великаго  князя,  такъ 
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что  архимандритъ  Михаилъ  тотчасъ  по  его  кончшгЬ,  еще 

ие  посвященнь'й  въ  санъ  митрополита,  уж(^  усвоилъ  себ1^ 
права  этого  высокаго  сана  и  началъ  действовать  такъ,  как1.- 

бы  былъ  д'Ьйствительно  митрополитомъ;  великШ  князь  отпра- 
вилъ  его  для  посвящен1я  въ  Константинополь,  но  Митяй 

умеръ  въ  виду  греческой  столицы  и  посвящен1е,  предназна- 
ченное ему,  получилъ  одинъ  изъ  членовъ  его  свиты, 

архимандритъ  Пименъ.  Въ  Москв-Ь  однако  же  не  хот-Ьли 
принять  ни  поставленнаго  въ  Константинопол1з  митропо- 

литомъ Пимена,  ни  к1евскаго  митрополита  Кипр1ана.  Въ 

то  же  самое  время  два  раза  'Ьздилъ  въ  Констаттгинополь 
для  посвящен1я  въ  митрополиты  Д1онис1Й,  епископъ  суз- 

дальск'ш,  и  въ  первый  разъ  получилъ  только  санъ  ирх1епи- 
скопа  и  многокрестную  (какъ  у  новгородскаго  арх1епископа) 

ризу,  во  второй  же  разъ  получилъ  соглас1е  отъ  патр1арха 
быть  митрополитомъ  въ  Росс1и,  но  на  обратномъ  пути  изт> 
Константинополя  въ  Москву  былъ  задержанъ  въ  Литв!;  и 

скончался  тамъ  въ  темниц!;.  Только  по  смерти  великаго 

князя  Димитр1я  1оанновича  окончилась  эта  смута.  Сыиъ  его 

Васил1й  Димитр1евичъ  жилъ  въ  мир1з  съ  литовскнмъ  кня- 
земъ  Витовтомъ  (тестемтэ)  и  принялъ  ктевскаго  митрополита 

Кипр1ана  кь  себ'Ь  на  митропол1ю;  и  Витовтъ  не  хлопоталъ 
о  другомъ  митрополит'Ь  для  своей  страны.  Впрочемъ.  въ 

Галич'Ь  оставался  особый  митрополитъ  Антон1Й,  управлявш1й 
Галицкою,  Холмскою  и  Волынскою  епарх1ями,  входившими 

пъ  составъ  королевства  Польскаго.  По  смерти  же  Кипр1ана, 

снова  начинается  разд-Ьлеше  русской  церкви.  Витовтъ  по- 
сп'Ьшилъ  послать  вь  Константинополь  своего  кандидата  на 

митропол1Ю.  полоцкаго  епископа  9еодос1я,  но  въ  Константи- 
нопо.'ГЬ  ему  отказали  и  прислали  въ  Росс110  митропол1Гга  изъ 

грековъ — Фот1Я,  славившагося  ученостью.  Витовтъ  не  иначе 
соглашался  принять  Фот1Я,  какъ  подъ  условтемъ,  чтобы  онъ 

жилъ  въ  Ктев-Ь.  Фот1Й  около  полгода  жилъ  въ  К1ев'Ь,  но 
потомъ  переселился  въ  Москву.  Тогда  Витовтъ  въ  1414  году 
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созвалъ  соборъ  изъ  литовскихъ  епнскоповъ  и  иастоялъ  на 

избран1И  особаго  митрополита  для  Литвы.  Былъ  избранъ 

Григор]й  Цамблакъ,  или  Семивлахъ,  родомъ  болгаринъ,  пле- 
мянникъ  митрополита  Кипр1ана,  пастырь  учительный  и 
ревнитель  православ1я.  По  смерти  Григор1я  (1419  г.),  Витовтъ 

помирился  съ  Фот1ем1>,  и  на  н'Ькоторое  время  снова  было 
возстановлено  единство  русской  митропол1и.  Окончательно 

разд'Ьленхе  ея  произошло  при  преемник'^  митрополита  Фот1я 

митрополит-Ь  Ьн-Ь  (1448 — 1461  г.).  Но  при  нем7э  же  рус- 
ская церковь  получила  самостоятельность, 

Святый  Гона  родился  въ  конц-Ь  Х1У  в-Ька  близъ  Соли- 

галича  (нын-Ь  уЬзднаго  города  Костромской  губерши).  12-ти 
л15тъ  отъ  роду  онъ  постригся  въ  одномъ  изъ  монастырей 

своей  родины,  а  черезъ  н'Ьсколько  времени  перешелъ  въ 
московскш  Симоновъ  монастырь.  Зд^^сь  онъ  проходилъ 
разныя  послушатя  и  прославился  своей  мудростью  п  ду- 

ховными подвигами  ̂ ).  Митрополитъ  Фот1й  поставилъ  его 
епископомъ  въ  Рязань,  а  по  смерти  его  1она  былъ  избранъ 

на  каеедру  первосвятителя  и  отправленъ  (1434  г.)  для  по- 

священ1я  въ  Константинополь.  Но  зд-Ьсь  встр'Ьтились  препят- 
ств1я.  Греческая  импер1я  перешивала  свои  посл-Ьдихе  годы. 

Турки  со  вс'15хъ  сторонъ  подвигались  къ  Константинополю. 
Единственною  надеждою  спасен1я  представлялась  помощь 

Запада,  а  ее  монсно  было  купить  путемъ  унижен1я  предъ 
римскимь  папою.  Предприняты  были  сношенхя  о  соединен1и 

церквей.  Со  стороны  латинянъ  подготовлялись  на  Восток'Ь 
лица,  которыя  могли  бы  согласиться  на  ун1ю,  и  имъ  отда- 

вались вл1ятельныя  м-Ьста  и  должности.  Однимъ  изъ  такихъ 

^)  Сохранился  разсказъ,  что  одпнъ  разъ  пос^тп.ть  Спмоновскую 
обитель  святый  митрополитъ  Фот1Й.  Обходя  церкви  п  службы,  оиъ  затлелт 
па  пекарню.  ЗдЬсь  пнокь  1она  спалъ,  утомленный  трудами,  п  П2запа я  рука 
его  лежала  на  голов^^,  какъ  бы  сложенная  для  благословенья.  Мптропо- 
литъ  не  ве-тЬдъ  его  тревожить  п  предсказалъ  окружавшпмъ,  что  это  бу- 

детъ  велпкш  святитель  на  земл.'Ь  русской,  который  ыногпхъ  нев-Ьрныхъ 
обратитъ  къ  истинному  Богу  и,  паконец'ь,  будетъ  поста вленъ  пастыремъ 
и  учптелемъ  са.^ому  царствующему  граду  Москв'Ь, 

зет     X^■И('Т,    ПГАВ.    ЦЕРКРЦ.  13 
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лицъ  былъ  н'Ёкто  Исидоръ,  челов1жъ  в'Ьсьма  даровитый  и 
образованный,  но  въ  нравственномъ  отношен1И  онъ  былъ 

не  особенно  стоекъ  и  способенъ  былъ  м'Ьнять  уб1гжден1я, 

и  его-то,  до  прибытЬч  святаго  1оны  въ  Константинополь, 

посп1зшили  тамъ  поставить  митрополитомъ  въ  Москву.  Свя- 

тому Хон-Ь  об'Ьщана  была  митропол1я  посл'Ё  Исидора. 

Испдоръ,  вскор-Ь  посл'Ь  прибыт1я  въ  Москву,  объявнлъ,  что  въ 
Италш  готовится  восьмой  вселеесгай  соборъ  для  соединсн1я  церквей, 
па  которомъ  нообхолшо  бмть  и  ему,  и  сталъ  собираться  въ  путь. 
Вел11к1й  князь  Васнл1й  Васнльевнчъ  всячески  отклоаялъ  Исидора 
опу  участ1я  въ  собор-Ь;  наконецъ,  сказалъ  ему:  „если  уже  ты  но- 
лрем'Ьпчо  желаешь  идти  на  вог'ьмой  соборъ,  то  приноси  намъ  оттуда 
чаше  древнее  православие,  которое  мы  приняли  отъ  предка  нашего 
Зладим1ра,  а  новаго  и  чужого  не  приноси  намъ,  мы  его  не  примемъ». 
Псидоръ  далъ  клятву  стоять  за  православ1е,  но  на  Флорент1йскомъ 
^-обор-Ь  особенно  хлопоталъ  объ  исход'Ь  д-Ьла  благопр1ятномъ  для 
пааы.  По  окончании  собора  и  принят1и  ун1и,  Исидоръ,  въ  сан'Ь 
!тардинала,  возвратился  въ  Москву  и  при  первомъ  же  свяшеенослу- 
■.кен1и  сталъ  поминать  папу,  вместо  константинопольскаго  патр1арха. 
ЗеликШ  князь  всенародно  назвалъ  его  латинскпмъ  прелестникомъ  и 

оретикомъ  и  вел1&лъ  посадить  подъ  стражу  впредь  до  соборнаго  р-Ь- 
1пен1я  д-бла.  Русск1е  епископы  собрались  на  соборъ  въ  Мо^'кву  и 
осудили  Исидора,  который,  вм'Ьст'Ь  съ  ученикомъ  своимъ  Григор1емъ, 
уб+.жалъ  въ  Тверь,  изъ  Твери  въ  Литву,  наконецъ  въ  Рймъ,  гд'Ь  и 
и  остался  навсегда  при  пап-Ь. 

Посл'Ь  б'Ьгства  изъ  Росс1и  Исидора,  святый  Гона  еще 

7  л'Ьтъ  оставался  епископомъ,  част1ю  по  неустройствамъ 

пъ  Константииопол'Ь,  гд-Ь,  въ  падежд'Ь  на  помощь  Рима, 
продолжали  называть  митрополитомъ  Исидора,  част1ю  по 

затруднен1ямъ  самого  великаго  князя  въ  борьб'Ь  съ  Шемякою. 

Наконецъ,  въ  1448  году,  черезъ  17  л-Ьтъ  по  избран1и  свя- 
таго 1оны,  Васил1й  Васильевичъ  созвалъ  всЬхъ  епископовъ 

русской  земли  на  собор7э.  Отцы  собора,  на  основаши  цер- 

!{0вных7>  каноновъ,  прежде  бывшихъ  прим'Ьровъ  и  опред'Ё- 

.тен1я  константинопольскаго  патр1арха — быть  святому  Гон-Ь 

литрополитомъ  посл'Ь  Исидора,  поставили  его  на  каеедру 

иервосвятителя.  При  торжестг.енномъ  богослужен1И  въ  Успен- 

'•комтэ  ообор1з  возложенъ    былъ    на  него  омофоръ,  бывш1Й 
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на  прежнихъ  митрогюлитахъ,  и  врученъ  ему  въ  руки  ве- 
лик1й  митрополич1й  посохъ  —  признакъ  первосвятительской 
власти. 

Святый  Гона  жилъ  предъ  самымъ  окончанхемъ  уд-йльной 
системы  и  татарскаго  ига.  Предъ  своимъ  паден1емъ  уд1зль- 
ные  князья  въ  особенности  волновались  противъ  велико- 

княжеской власти.  Бол'Ёе  всего  отличались  непокорнымъ 

духомъ  д-Ёти  князя  Юр1я  галицкаго — Василш  Косой  и  Ди- 
митрШ  Шемяка.  Посл-Ьдиш  взялъ  въ  пл'Ьнъ  великаго  князя 
Васил1я  Васильевича,  осл'Ьпилъ  его  и  сослалъ  въ  Угличъ. 
Туда  же  сосланы  были  и  сыновья  Васил1я  Темнаго.  Свя- 

тый 1она  (еще  въ  сан-Ё  епископа  рязанскаго)  ревностно 
встз'пился  за  великаго  князя  и  его  сыновей.  По  его  на- 

СТ0ЯН1Ю  Василш  Васильевичъ  получилъ  въ  уд-Ьлъ  Вологду, 
а  потомъ  возвратился  на  великое  княнген1е  въ  Москву. 
Святый  1она  не  только  самъ  деятельно  помогалъ  великому 

князю  въ  борьб-Ь  съ  мятеягниками,  но  уб'Ьждалъ  къ  этому 
и  другихъ  русскихъ  святителей.  Наконецъ,  соборъ  рус- 

скихъ  архипастырей  посла лъ  въ  Шемяк'Ь  грозное  послан1е, 
въ  которомъ  сравнпвалъ  поведен1е  его  съ  поведешемъ  Каина 

и  Святополка  (убшцы  святыхъ  князей  Бориса  и  Гл-Ьба)  и 
угрожалъ  ему  отлучен1емъ  отъ  Церкви,  если  онъ  не  по- 

корится великому  князю.  Въ  этомъ  послаши  строго  осу- 

ждается весь  уд'Ёльный  безпорядокъ.  Сторонники  Шемяки 
отъ  него  отшатнулись,  и  онъ  вынужденъ  былъ  смириться. 

Святый  1она  сод15Йствовалъ  великому  князю  и  въ  борьб-Ь 
съ  татарами,  и  чрезь  подчиненныхъ  ему  епископовъ  скло- 
нялъ  къ  тому  же  и  удЁльныхъ  князей.  „Кому  случится 

умереть  на  той  брани '',  писалъ  онъ  имъ,  „т-Ь,  подобно 
древнимъ  мученикамъ,  примутъ  отъ  Христа  в-Ёнедъ  за  под- 

вигъ  мучен1я".  Во  время  одного  нашеств1я  татаръ  на  Мо- 
скву, онъ  локазалъ  удивительный  прилх'Ьръ  твердости  духа: 

страшный  пожаръ  опустошалъ  столицу,  вражеск1я  стр'Ё.лы 

лет-Ёли  въ  Кремль,  а  онъ  по  ст^Ёнамъ  его  спокойно  совер- 

13* 
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талъ  крестный  ходъ.  Опасность  была  такъ  велика,  что 

одипъ  инокъ,  стоявш1й  подл'Ь  святителя,  былъ  умерщвленъ 
непр1ятельскою  стр1злою.  Ночью  враги  услышали  велик1й 

шумъ  въ  город1з  и  отъ  страха  б'Ьжали  ̂ ). 
Исидоръ  однако  же,  п  въ  Рим'Ь  не  оставилъ  своихъ 

притязан1Й  па  русскую  церковь.  Не  видя  возможности  къ 

возвращен! ю  въ  Москву,  Исидоръ  хот-Ьлъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
отнять  у  святаго  1оны  юго-западныя  епарх1и  (черниговскую 

смоленскую,  перемышленскую,  туровскую,  луцкую,  владим1р- 
скую  на  Волыни,  полоцкую,  холмскую  и  галицкую),  кото- 

рыя  состояли  во  влад'Ьшяхъ  короля  польскаго  Казим1ра, 

посл'Ьдователя  римскаго  испов'1здан]я.  Онъ  какъ  бы  добро- 
вольно уступилъ  ихъ  ученику  своему  Григор1ю,  который 

разд'Ьлялъ  съ  нимъ  позорное  б-Ьгство  изъ  Москвы.  Бывш1й 
патр1архъ  Константинопольск1Й,  лишенный  каеедры  за  при- 

верженность къ  уши  и  также  проживавшш  въ  Рим'Ь,  Гри- 
гор1Й  Мамма  посвятилъ  Григор1я,  ученика  Исидорова,  въ 
санъ  митрополита  к1евскаго,  литовскаго  и  всей  южной  Росс1И. 

Снабженный  граматами  отъ  Исидора,  кизверженнаго  па- 
трхарха  и  папы  Шя  II,  ыитрополитъ  Григор1й  отправился 

къ  своей  из^ств±  и  поселился  въ  Шев'1з.  Съ  т-Ьхъ  поръ  рус- 
ск1е  митрополиты  стали  именоваться  по  главным7>  городамъ 
своихъ  епарх1Й:  московскимъ  и  ктевскимъ. 

Митрополиты  московскШ  и  к]евсЕ1й  съ  первыхъ  же  иоръ  ра;]- 
Д'Ьлен1я  встали  въ  ра.зличгтыя  о!Пошен1я  къ  константинопольскому  па- 
тр1арху:  московская  митропо11я  сд'Ьлалась  почти  совершенно  неза- 

висимою отъ  патр1арха.  Вскор'Ь  послЬ  цоставлен1я  митрополита 
1оны  предириг.'яты   были   со  стороны  его  и   великаго  пнязя  сногаен1я 

')  Освобождвнхе  отъ  татарскаго  пга  было  сам1имъ  зап^таымъ  жсла- 
пхемъ  спятителя  1оньг.  У  него  былт.  другъ,  1опа  жо,  арххепископъ  нопго- 
родск1и.  Они  П0Л0Ж11ЛП  между  собою  завЬтъ  ежеднепно  горячо  молпться 

Богу,  чтобы  Господь  далъ  торжество  Росс1п  надъ  всею  Ордою  и  само- 
державное царство  ея  правителямъ.  Молитва  святителей  была  услышаиа: 

при  сын-Ь  и  преемиик-Ь  Васпл1я  Темнаго  1оапи'Ь  III  пали  одновременно 
и  уд+^льиая  система  и  татарское  пго.  Такиит.  образомъ,  святитель  1опа 
завершнлъ  великое  дЬло  своихъ  зиамонитыхъ  предшестпоиипкоьъ  Петра 

п  АЛ0КС1Я  и  способствовал!  совершенному  освобождению  Церкви  и  оте- 
чества отъ  монголъскаго  ига. 
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съ  констатинопольскимъ  патртархомъ  Геннад1емъ,  которыя  окончп- 
ллсь  т-ймт),  что  какъ  этотъ  патр1архъ,  такъ  и  друпе  восточные  ла- 
тр1арх]1,  по  внпманйо  къ  особенному  положенш  церквей,  разъ  на- 
всегдэ  установили,  чтобы  русск1йм!1тро:!Олитъ  былъ  но  ста  и  ля  ̂ .^мъ  сво- 

ими епископами,  почитаемь  былъ  рыше  ве-Ьхъ  яитрополитонъ,  прямо 
послЬ  1ерусалимскаго  патр1арха.  Е1евская  лее  тщюиолы,  напротивъ, 
вста.]а  въ  бол'Ье  т'Ьсную  зависимость  отъ  копстантинопольскаго  пат- 
р1арха,  ч'Ьыъ  въ  какой  стояла  московская  до  своего  отдълеахя.  Этого 
потребовали  особееяыя  услов1я  кхевской  митро110л1и,  какъ  еще  новой 
и  неутвердившейся,  въ  виду  опасностей  со  стороны  католиковъ. 

Чувство  православ1я  было  такъ  сильно  въ  стран'Ь,  что  самъ  митро- 
полптъ  Григорш,  хотя  достигъ  своего  сана  благодаря  Риму,  обратился 
однакоже  !за  благословен1емъ  къ  константинопольскому  пагр1арху 
Симеону.  Преемники  Григор1я  также  не  обращались  къ  пап-Ь,  а  въ 
видахъ  охранеп1я  правос;]ав1я  п  своего  собственнаго  достоинства, 
искали  себ-Ё  опоры  въ  константпаопольскихъ  патр1архахъ  и  дорожили 
союзомъ  съ  ними,  а  патр1архи,  съ  своей  стороны,  употребляли  всЬ 
м'Ьры  къ  тому,  чтобы  поддерживать  тамъ  православ1е  среди  соблаз- повъ  латинства. 

§  44.  Релмпозные  споры  въ  русской  Церкви. 
Стригольники  и  жидовствующ1е. 

Какъ  въ  православной  греческой  Церкви  являлись  лже- 
учен1я  и  ереси,  такъ  и  въ  росс1йской  Церкви,  съ  самаго  ея 

основан1я,  возникали  разныя  церковныя  недоум'Ьнхя  и  споры. 
Виновниками  этихъ  споровъ  являлись  противники  Церкви,  ко- 

торые съ  упорствомъ  отстаивали  свои  неправыя  мн'Ьшя  и  съ 
течешемъ  времени  постепенно  подготовили  почву  для  раскола. 

Во  второй  половин1з  Х1У  в^]^ка  появились  во  Псков-Ь 

Карпъ  стрнгольникъ  и  д1аконъ  Никита  (разстрига),  кото- 
рые стали  учить,  что  епископы  и  священники  поставляются 

за  плату  (на  мзд1^),  и  посему  не  должно  принимать  отъ 

нихъ  никакихъ  таинствъ.  Идя  дал-Ье  въ  своемъ  заблужде- 

н1н,  стригольники  отрицали  1ерарх1ю,  церковныя  священно- 

д^Ёйств1я  (учить,  будто  бы,  могутъ  и  м1ряне;  каяться  надо 
припадая  къ  земл!;,  безъ  священника;  Евхарист1ю  надо 

понимать  въ  духовномъ  смысл'Ь),  вселенск1е  соборы,  даже 

евангельсшя  писан1я  и  воскресете  мертвыхъ.  Пропов-Ьдуя 

такое  разрушительное  учен1е,  они   отлично  уш'Ьли  лицем'Ь- 
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рить  и  казались  народу  постниками  и  подвижнш^ами.  Изъ 

Пскова  лжеучители  перешли  въ  Новгородъ,  гд-Ь  нашли  себ'Ь 

много  приверженцевъ.  Зд'Ьсь  сначала  д'Ьйствовали  противъ 
стригольниковъ  жестокими  м'Ьрами:  посл'Ь  церковнаго  про- 
клят1я  народъ  схватилъ  Карпа  и  Никиту  й  утопилъ  въ 

Волхов-Ь.  Но  бол'Ье  д^Ьйствительпыми  оказались  кротшя 
м15рьт:  послан1я  константинопольскихъ  патр1арховъ  Нила  и 

Лнтон1я  и  ув'Ьщан1я  митрополита  Фот1я  утишили  волнеше 
умовъ.  Т'Ьмъ  ие  мен'^Ье,  мн1зн1е  стригольниковъ  и  по  на- 

стоящее время  повторяются  въ  н1>которыхъ  раскольниче- 
скихъ  сектахъ. 

Спустя  стол'Ьт1е  посл'Ь  стригольниковъ,  въ  Новгород!; 
появилась  еще  бол'Ёе  вредная  ересь  жидов  ствующихъ. 

Во  второй  половин'Ь  ХУ  в'Ька  (1470  г.)  пр]*'Ёхалъ  въ  Новго- 
родъ жидъ  Схар1я,  славивш1йся  ученостью,  знакомый  съ 

каббалистикой  и  астролог1ей.  Онъ,  подъ  видомъ  1удейскаго 

учен1я,  сталъ  распространять  нев-Ёрхе  въ  основныя  истины 
христ1анства  и  училъ,  что  Богъ  единъ  и  не  им'Ьетъ  Сына 
и  Святаго  Духа,  единосущныхъ  и  сопрестольныхъ  Ему,  что 
Месс1я  еще  не  пришелъ,  а  если  придетъ,  то  будетъ  не 

Богъ,  а  простой  челов-Ькъ,  какъ  Моисей,  Давидъ  и  проч1е 
пророки.  При  этомъ  унижалось  достоинство  Господа  Гисуса 
Христа,  Бож1ей  Матери,  святыхъ  Угодниковъ,  отвергались 
таинства,  подвергались  глумленш  святыя  иконы,  мощи, 
посты,  монашество  и  друпя  учрежден1я  и  принадлежности 

православной  Церкви.  Н-Ькоторые  доходили  до  того,  что 
отрицали  безсмерт1е  души,  воскресен1е  мертвыхъ  и  буду- 

щую жизнь.  Благопр1ятствуя  страстямъ  и  распущенности 

нравовъ,  ересь  жидовствующихъ  быстро  распространилась, 

увлекла  даже  многихъ  духовныхъ  лицъ.  Въ  числ'Ь  ихъ 
были,  наприм'Ьръ,  соф1Йскш  протопопъ  Гавр1илъ,  священ- 

ники Алекс']^й  и  Д1онис1й.  Посл'Ёдн1е  два  заняли  потомъ  въ 

сан'Ь  соборныхъ  прото1ереевъ  видное  положен1е  въ  Москв-Ё^ 
гд'Ь  также  стала  распространяться  ересь  жидовствующихъ, 
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такъ  что,  наконецъ,  въ  числ']^  своихъ  посл'Ьдователей  она 
нм-Ьла  сильнаго  при  двор'Ь  дьяка  Курицына  и  другихъ 

бояръ,  проникла  даже  въ  царскую  семью,  гд^1з  покровитель- 
ницею ея  была  нев^Ьстка  великаго  князя  (1оанна  Ш).  мать 

объявленнаго  насл-Ьдиика  престола,  Елена  ̂ ).  Д^Ьло  дошло 
до  того,  что,  по  проискамъ  жидовствующихъ,  на  престолъ 

митрополита  былъ  избранъ  и  возведенъ  одинъ  изъ  тай- 
ныхъ  приверженцевъ  секты  —  Симоновск1й  архимандритъ 
Зосима. 

Первый  возсталъ  противъ  ереси  Геннад1й,  арххепископъ 
новгородски.  Послан1ями  къ  великому  князю,  митрополиту 

и  епископамъ  онъ  придалъ  Д'Ьлу  такую  гласность,  что  самъ 
Зосима  въ  1491  году  вынужденъ  былъ  созвать  въ  Москве, 
соборъ  для  сул{ден1я  объ  еретикахъ.  Соборъ  осудилъ  ихъ: 

н'Ькоторыхъ  еретиковъ  сослали  въ  заточен1е,  другихъ  от- 

правили въ  Новгородъ  на  исправлен1е  ̂ ).  Самъ  же  Зосима 
притворился  православнымъ   и  даже  обличалъ  еретиковъ. 

Ересь  утихла,  но  не  надолго:  стропя  м'Ьры  Геннад1я 
вызвали  только  наружное  раскаян1е  въ  еретикахъ,  и  они, 

разб'Ёжавшись  изъ  Новгорода,  снова  начали  распространять 
свое  лжеучен1е;  а  въ  Москв'Ё  оставались  Зосима  и  Кури- 

цынъ.  Вскор-Ь  ересь  нашла  новый  благопрхятный  для  своего 

распространешя  поводъ:  въ  конц1э  ХУ  в-Ька,  въ  1492  г.. 
истекла   7-я  тысяча  л'Ьтъ  отъ  сотворешя  м1ра.  Какъ  въ  Гре- 

^)  Одною  изъ  причинъ  успеха  ересп  жпдовстзующпхъ  была  необык- 
новенная хитрость  еретиковъ.  Они  содержалп  и  раснространялп  свое  лже- 

учен1е  въ  строгой  таин'Ь,  соблюдалп  наружное  благочест1е,  казались  крот- 
кими, воздержными.  Если  впд-Ьлп  человека  твердаго  въ  православ1п,  то 

и  сами  притворялись  православными  и  старались  действовать  на  него 

исподволь,  даже  нередко  являлись  обличпте.тямп  т^хъ  мн'Ьн!»,  какихъ  ви. 
душ'Ь  держались. 

*)  Арх1впископъ  Генад1Й  велълъ  за  14:-ть  верстъ  отъ  Новгорода  по- 
садить ихъ  на  коней  лпцомъ  къ  хвосту,  выворотить  на  нпхъ  одежду,  на- 

деть на  пихъ  берестовыя  остроконечныя  шапки  съ  мочальными  кхюхямн, 

съ  в'Ьацами,  сделанными  изъ  сЬва  и  со.чомы,  съ  на.дппсью:  „се  есть  са- 
танино  воинство".  Въ  такомъ  видй  ихъ  возили  по  улицамъ.  ВсЬ  встр±- 
чавшаеся  съ  ними  плевали  на  ни.чъ  и  восклицали:  „се  враги  Бож1и,  хуль- 

ники  Христа".  Въ  заключение  были  сожжены  бывш1е    на  нихъ  шле.мы. 



ц'ш,  такъ  и  въ  Росс1и,  Д1ног1о  были  ув-Ьрены,  что  съ  окопча- 
н1емъ  этой  тысячи  будетъ  преставлен1е  св'Ьта;  роковой  годъ 

прошелъ,  а  кончины  М1ра  не  посл'Ьдовало;  еретики  поэтому 
стали  см'Ьяться  надъ  ожид.'и11Я1МИ  и  вообще  в'Ьрою  право - 
славныхъ.  Тогда  на  помощь  Гениад1ю  пришелъ  преподоб- 

ный Хоспфъ,  игуменъ  волоколамскш.  Для  успокоен1Я  право- 
славныхъ  былъ  созваиь  въ  Москв!)  соборъ  (1492  г.),  на 

которомъ  онред'Ьлеио  было  продолжить  пасхалхю,  а  арх!- 
епископъ  ГеннадШ  составрхлъ  ее  на  70  л1>тъ.  Всл'Ьдъ  за- 

симъ  я}зилось  зам'Ьчательное  сочинен1е  преподобнаго  1осифа, 

направленное  противъ  ереси  жидовствуюнн^хъ,  подъ  име- 

немъ  ^ П  р  о  с  в  1з  т  и  т  е  л  ь" .  Такъ  какъ  еретики  отвергали  вс1з 
важк'Мш1е  догматы  православия,  то  „Просв^Ьтитель"  пред- 
ставляетъ  собою  почти  полное  и  систематическое  изложеше 

богословскаго  учен1я.  Въ  особенности  подробно  касается 

онъ  вопроса  о  монашеств-Ь,  на  которое  преимущественно 
нападали  еретики.  Въ  то  же  время  преподобный  1осифъ 

см1;ло  обличаль  митрополита  Зосиму,  называя  его  1удою- 

предателемъ  и  предтечею  антихриста.  Посл-Ь  сего  уже  не 
было  Зосим11  возмоисности  оставаться  на  каеедр'Ь  митропо- 

лита, и  онъ  вынужденъ  былъ  удалиться  на  покой.  Но  и  съ 

удален1емъ  Зосимы  ересь  жидовствующихъ  не  прекратилась: 

дьякъ  ведоръ  Курицынъ  и  княгиня  Елена  тайно  поддержи- 
вали ихъ.  Еретнкамъ  открывались  даже  благопр1ятные  виды 

на  будущее,  когда  Еелик1й  князь  1оаннъ  III  не  только  про- 

возгласил'ь  насл'Ьдникомъ,  но  и  в-Ьнчалъ  на  великое  княже- 
ние (1498  г.)  внука  своего  Димитр1я,  сына  Елены.  Вскор15, 

впрочемъ,  перем'Ьнились  обстоятельства.  1оаннъ  узналъ 

козни  стороннигювъ  Елены,  отм'Ьнилъ  назначен1е  Димитр1Я 
и  объявилъ  своимъ  насл'Ьдникомт!  сына  своего  Васил1я  Ива- 

новича, рожденнаго  отъ  второй  жены  Софт  Палеолог'ь. 

Съ  этихь  поръ  ересь  жидовствующихъ  стала  слаб-Ьть  и 

уменьшаться  въ  числ'Ь  своихъ  приверженцевъ.  Окончатель- 

ное поражен1е  ей  было   нанесено   на   собор-Ь,    созванномъ, 
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по  настоян1ю  преподобнаго  1осифа,  въ  Москв'1з  въ  1504  году. 
Наибол'Ье  виновные  изъ  еретиковъ  были  осуждены  на  со- 
жжен1е;  другихъ  отправили  въ  ссылку  и  разослали  по  мона- 

стырямъ.  Въ  начал'Ь  сл'Ьдующаго  года  скончалась  въ  тем- 
ниц1>  и  покровительница  злой  ереси,  несчастная  княгиня 
Елена. 

§  45.  06наружен1е  ошибокъ  въ  богослужебныхъ   книгахъ  и 
разностей  въ  обрядахъ.  Попытка  исправлен1я  ихъ. 

Едва  утихло  во.гшен1е,  возбуягденное  ересью  жидов- 
ствующихъ,  какъ  начались  въ  русской  Деркви  споры  по 

поводу  ошибокъ,  зам'Ёченныхъ  въ  богослужебныхъ  книгахъ, 

и  н'Ькото^)ыхъ  разностей  въ  обрядахъ. 
Русская  Церковь  съ  самаго  начала  своего  уже  им'кла 

священныя  и  богослужебныя  книги  на  славянскомъ  язык-Ь; 

это  безц-Ённый  даръ  нашей  церкви  святыхъ  равноапостоль- 
ныхъ  Кирилла  и  Мееод1я.  Со  времени  великаго  князя  Яро- 

слава и  у  насъ,  въ  Россш,  стали  переводить  разныя  цер- 
ковныя  книги.  Обряды  богослуягешя  были  приняты  отъ 

церкви  греческой  и  соблюдались  въ  неизм'Ьнной  в1зрности. 
Но  съ  течен1еыъ  времени  вкрались  разныя  ошибки  въ  бого- 

служебныя книги,  и  появились  н1зкоторыя  новизны  въ  со- 
вершенш  богослужен1я. 

Опшбки  вкрадываются  и  въ  печатный  книги,  не  смотря 
на  самое  строгое  вниман1е  исполнителей  работъ;  тЬмъ  легче 

могли  он-Ь  вкрасться  въ  рукописныя  кнр1ги.  Случалось,  что 
нереписывавш1й  свяш,енную  или  богослужебную  книгу  вы- 

ражалъ  недоум'Ьн1е  по  поводу  какого-нибудь  выражешя  и 
ставилъ  иное,  имъ  придуманное,  слово  на  поляхъ  книги, 

другой  же  писецъ  заносилъ  это  слово  въ  текстъ.  Съ  испорчен- 
ныхъ  рукописей  д1элались  коп1и,  которыя  расходились  во 

множеств-Ё,  и  ошибки  утверягдались.  Люди  просв-Ёщенные 

зам'Ьча.ли  ошибки  и  старались  исправлять  ихъ  въ  рукописяхъ. 
Прекрасный    образецъ    такого    исправлешя    представляетъ 



рукописное  евангел1е  святителя  Ллекс1я.  Но  просв'Ьщен1е  въ 
тяжк1я  времена  монгольскаго  ига  упало  и,  по  недостатку 

ого,  стало  распространяться  мн'Ьн1е  о  недозволительности 
изм1лтять  старыя  богослужебиыя  книги  и  даже  исправлять  и 

вкравш1яся  въ  нихъ  ошибки.  Въ  начал1^  ХУ1  в'Ёка  былъ 
вызванъ  въ  Москву  изъ  одного  аоонскаго  монастыря  весьма 

ученый  и  просв15щенный  инокъ  Максимъ-грекъ.  Ему  сначала 

было  поручено  пересмотр']^ть  и  привести  въ  порядокъ  велико- 
княжескую библ10теку,  а  потомъ  дали  исправить  богослу- 

я^ебную  книгу  Тргодь.  Исправляя  эту  книгу  и  пересмотр'Ьвъ 
н-Ькоторын  друг1я,  Максимъ  ужаснулся  отъ  множества  за- 
м-Ьченныхъ  въ  нихъ  ошибокъ  ^).  Когда  онъ  объявилъ  объ 
этихъ  ошибкахъ,  то  противъ  него  возстали  мног1е  не  только 

изъ  простого  народа,  но  и  изъ  духовныхъ  и  даже  самъ 

митрополитъ  Дан1илъ.  Раздались  возгласы:  „онъ  (т.  е.  Ма- 

ксимъ) изм'Ьняетъ  слова  по  своему  произволу  и  порицаетъ 

священныя  книги,  по  коиыъ  святые  отцы  угодили  Богу". 
Для  суда  надъ  нимъ  назначенъ  былъ  соборъ  (1525  г.),  на 

которомъ  осудили  его,  какъ  еретика,  растл-Ьвающаго,  а  не 
правящаго  богослужебиыя  книги,  и  сослали  сперва  въ 

Волоколамск!!!  монастырь,  гд^Ь  запрещено  было  ему  даже 
причащаться  св.  Таинъ,  потомъ  въ  Отрочь,  съ  н1зкоторымъ 

облегчен1емъ  наказан1я,  наконецъ  въ  Троице-Серг1евъ.  Зд'Ьсь 

и  скончался  преподобный  Максимъ  посл'1з  тридцатил'Ьтнихъ 
страданш  (1556  г.). 

Изъ  Н0ВМХТ1  обычаевъ  при  богослужен1и  прежде  дру- 

1"ихъ  (именно  въ  •  конц-Ь  ХУ  в.)  сталъ  изв'Ьстенъ  обычай 

читать  и  п'Ьть  аллилу1а  не  три,  а  два  раза.  Обычай  этотъ 
первоначально  возникъ  во  Псков-Ь.  Зд'Ьсь  явилось,  соста- 

вленное н.Ькоторым7л  клирикомъ  Васил1емъ,  сказаи1е,  будто 

')  Н-Ькоторыя  изъ  нихъ  были  очонь  грубыя,  напрпм'Ьръ:  Господь 
Тисусъ  Христосъ  назывался  одпнымъ  челов-Ьконъ,  сотворенными,  умер- 
гаимъ  безконечною  сморт1ю;  Богъ  Отецъ  назывался  собезматернимъ  Сыну; 

плоть  Господа  Тпсуса  Христа  называлась  неописуемою.  1огда  же  уче- 

никомъ  Максима,  Зниов1емъ,  зам-Ьчено  было  прпбавлеи1е  въ  ̂ "111  чланЪ 
Сгивола  в-Ьры  лишняго  слова:  истиннаго. 
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бы  преподобный  Евфросйнъ  (|  1481  г.)  ввелъ  въ  своей 

обители  двоен1е  аллилу1и,  что  аллилу1я  значить  „воскресе" 

и  означаетъ  тайну  воскресен1я  Христова,  и  такъ  пони- 

мать ея  значеше  научила  его  Сама  Пресвятая  Богородица. 

Въ  то  же  время  обнаружилось  у  н-Ькоторыхъ  другое  отсту- 
плен1е  отъ  древняго  порядка  —  хожден1е  крестнымъ  ходомъ 

вокругъ  церкви  не  къ  востоку  отъ  запада,  а  наоборотъ 

посолонь  (какъ  солнце  ходитъ).  Когда  при  Тоанн^Ь  III  освя- 

щали Успенск1й  соборъ,  то  н-Ькоторые  поставили  митропо- 

литу Геронт1ю  въ  вину,  зач-Ьмъ  не  посолонь  ходилъ  съ  кре- 
стами вокругъ  церкви,  и  даже  вооружили  противъ  него 

великаго  князя.  Скоро,  впрочемъ,  узнали,  что  и  на  Аеон- 

ской  гор-Ь  крестные  ходы  соверптаются  противъ  солнца,  и 

оправдали  митрополита.  Но  это  не  пом'Ёшало  многимъ 

остаться  при  своемъ  заблужден1и.  Въ  начал-^Ё  ХУ1  в-Ька  сд'Ь- 
лалось  изв'Ьстнымъ  слово  (подложное)  беодорита  (учителя 

Церкви  У  в-Ька).  Имъ  н-Ькоторые  доказывали,  что  должно 

складывать  для  молитвы  не  три  перста,  а  два,  три  же 

пригибать. 

Съ  ц^лью  исправлен1я  вкравшихся  ошибокъ  въ  кни- 

гахъ  и  безпорядковъ  при  богослужеши,  при  цар-Ь  Ьанн-Ё 

Васильевич-Ь  Грозномъ,  въ  первую  счастливую  половину 

его  царствовашя,  созывались  соборы.  Изъ  нихъ  въ  особен- 
ности зам^чателенъ  соборъ,  называемый  стоглав ымъ  (по 

книг-Ь  „стоглаву",  содержащей  н'Ёкоторыя  изъ  его  опред-Ь- 

ленш).  Онъ  созванъ  былъ  въ  1551  году,  подъ  предсЬда- 

тельствомъ  просв'Ёщеннаго  митрополита  Макар1я.  На  этомъ 

соборЁ  относительно  книгъ  ясно  сознана  была  необходи- 
мость исправлен1я  ихъ,  но  приняты  были  только  частныя 

и  нер^пштельныя  къ  сему  м'Ьры,  именно:  повел-Ьно  было 

протопопамъ  и  стар'Ьйшимъ  священникамъ  осматривать  по 

церквамъ  священныя  и  богослужебныя  книги;  если  как1я 

окажутся  неправильными  и  съ  описками,  то  исправлять  ихъ 

по  лучпшмъ  опискамъ;  наблюдать  за  писцами,   чтобы  они 
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списывали  книги  съ  хорошихъ  переводовъ;  неисправленный 
же  отбирать  отъ  писцопъ  и  у  т^хъ,  кто  у  нихъ  купилъ  книги. 
Так1я  частпыя  ыЬры,  очевидно,  не  могли  повести  къ  пол- 

ному и  п.  всем'Ьстному  исправлен1ю  богослужебныхъ  книгъ,  а 
напротивъ,  Бсл'Ьдств1е  произвола  и  недостаточнаго  образо- 
ван1;]  самихъ  исправителей,  повели  къ  большей  порч-Ь  ихъ. 

Разсуждали  на  собор-Ь  и  о  вновь  по.чвившихся  обрядахъ, 
но  не  пришли  къ  соглашсн11о;  напротивъ,  соборъ  этотъ 
обнарушилъ,  какъ  глубоко  было  по  вопросу  объ  этихъ 

обрядахъ  разд-Ёленхе  мелчду  его  членами.  Председатель  со- 
бора митрополитъ  Макар1й,  иаприм'Ьръ,  былъ  противъ  дву- 

перстнаго  сложения  креста,  а  нашлись  и  горяч1Я  привер- 
женцы сего  обряда.  То  же  произошло  и  относительно  дру- 

гихъ  обрядовыхъ  разностей.  „Много  спорили  о  нихъ,  вы- 
ражается одинъ  изъ  совремекннковъ  стоглаваго  собора 

(Троицшй  игуменъ  Артем1й),  но  не  досп-^ли  ничего"   ̂ ). 

§  46.  Просв^щен1е  христ1анствомъ  Казани  и  Астрахани. 

Въ  1552  году  совершилось  весьма  важное  для  Церьви 

и  отечества  событ]е— завоеваше  казанскаго  царства.  Отпра- 

вляясь въ  казанск1й  походъ,  царь  1оаннъ  Василъевичъ  про- 
силъ  святителей  молиться  за  него,  постился  и  каялся  во 

гр-Ёхахъ.  Вс'1>  чувствовали,  что  начиналась  борьба  сколько 
за  свободу  отечества,  столько  же  и  за  свободу  Церкви, 
страдавшихъ  около  трехъ  в1;ков7>   подъ  игомъ  невърпыхь. 

^)  Во  избЬжан1в  уыножоы1я  ошибок'ь  охъ  цереписки  богослужебныхт. 
кипгъ  на  будущее  время,  царь  1оаыпъ  Васильеви'яъ  вскоре  посл11  собора 

учреди.'хъ  въ  Москр/Ь  типограф11о.  Поркая  кипга,  иапечатапная  въ  тппо- 
граф1И.  была  Апостолъ.  Списокъ,  съ  котораго  его  иечаталп,  не  бы.чъ  сво- 
боденъ  отъ  иоврожденхя,  и  его  пе  сочлп  ыужиымъ  исправить  съ  гречо- 
скаго  подлинника.  Такъ  печатали  и  другхя  книгп.  Такпмъ  образомъ, 
ошибки  и  оипски  пзъ  рукописей  порешлп  въ  печатныя  книги,  откуда 

еще  трудн'Ье  стало  искореиять  пхъ.  Вскор-Ь  пос.ч-!!  учреждения  тниографхн, 
явились  враги  оп  въ  лицЬ  старыхъ  переписчиковъ,  оставшихся  безъ  за- 
нят1й  и  средствъ  къ  жизни.  Первые  печатники,  д^акоиъ  1оаннъ  Фед(^ровь 
и  Петръ  Тпмооееиъ,  вынуждены  были,  для  спасения  свое!;  жизни,  бЬжать 
изъ  Москвы  за  границу.  Ихъ  обвинили  вь  оресн,  народъ  взволновался 
и  самый  домъ  тяпографскш  былъ  созкжеиъ. 



2-го  октября  Казань  была  взята  прпступомъ.  Зам'Ьтили,  что 
первый  уншсный  взрывъ  разразился  тогда,  когда  д1ако11ъ  бъ 
царской  походной  церкви  читалъ  въ  Евангелш:  „и  будетъ 

едино  стадо  и  единъ  пастырь*.  Городъ  былъ  освященъ  съ 
крестнымъ  ходомъ  вокругъ  ст'Ёнъ  и  посвященъ  имени  Пре- 
святыя  Троицы.  До  60-тя  тысячъ  христ1анъ,  страдавшихъ 

въ  пл'Ёну  у  татаръ,  получили  свободу.  Вел-Ьно  было  строить 
храмы:  на  м15ст1з,  гд'Ь  стояло  царское  знамя  съ  образомъ 
Спаса  нерукотвореннаго,  въ  честь  этого  образа;  среди  го- 

рода —  во  имя  Благов'Ьщен1я  Бож1ей  Матери.  На  м'Ьст'Ь,  гд-Ь 

погребены  павш1е  въ  битв'Ь  воины,  заложенъ  былъ  монастырь 

(Зилантовъ).  Татары  вид'Ьли  совершавш1еся  надъ  ними  чу- 
деса силы  Бож1ей  и  во  множеств'Ь  крестились.  Черезъ  три 

года  по  завоеван1и  (1555  г.)  была  открыта  въ  Казани  арх1е- 
рейская  каеедра.  Трудами  перваго  святителя  Гур1я  и  со- 

трудниковъ  его,  Германа  и  Варсоноф1я,  снятая  в-Ьра  прочно 
утвердилась  въ  этомъ  магометанскомъ  город'^Ь  и  окрестной 
стран1^.  Торжеству  христ1анства  много  содействовало  явле- 

н1е  (въ  1571  г.)  иконы  Бонаей  Матери,  сокрытой  въ  земл-Ь 

(в-Ьроятно  к'Ьмъ-либо  изъ  христханъ,  бывшихъ  въ  пл^Ьну  у 
татаръ),  и  обил1е  чудесъ,  совершившихся  при  этомъ  явленш. 

Въ  1557  году  покорено  было  еще  царство  татаръ  астра- 
ханскихъ.  Тогда  же  крестилась  одна  изъ  астрахакскихъ 

царицъ  съ  сыномъ,  а  въ  сл'Ьдуюпдемъ  году  былъ  посланъ 
въ  Астрахань  игуменъ  Кириллъ  ;!.ля  креш;ен1я  народа  и 

устроен1я  церквей  и  монастырей.  Въ  церковномъ  управле- 
н1и    Астрахань    присоединена   была  къ  казанской  епарх1и. 

§  47.  Митрополитъ  Филиппъ  N. 

Посл'Ь  радостныхъ  для  Церкви  и  отечества  событ!»  — 
завоевашя  царствъ  казанскаго  и  астраханскаго,  наступило 
для  кихъ  тяжелое  время.  Царь  Тоаннъ  Васильевичъ,  по 

смерти  свсей  кроткой  жены  Анастас1и,  сд-Ьлался  мрачнымъ 

и  суровымъ.    Подозр-Ьвая    подданныхъ    въ    изм'Ьнахъ,    онъ 
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окружилъ  сей)1  т'Ьлохраиителями,  взялъ  себ'Ь  н'Ьсколько  го- 
родовъ  и  п-Ёсколько  улицъ  въ  Москв'Ь,  какъ  бы  въ  оа  бое 

влад-Ьихе  (опричину,  въ  противоположность  другимъ  горо- 
дамъ  и  улицамъ  —  земству).  Эти  т-йлохрапители-опричники 
безнаказанно  обижали  и  грабили  мирныхъ  гражданъ.  Въ 

это  тяжелое  для  Росс1и  время  совершенъ  былъ  велик ш  по- 
двигъ  самопожертвовашя  святителемъ  Филиппомъ. 

Святой  Филиппъ,  въ  м1р'Ь  беодоръ,  пройсходилъ  изъ 
знатнаго  рода  бояръ  Колычевыхъ.  Отецъ  его  Степанъ  Ива- 
новичъ  Колычевъ  былъ  очень  любимъ  велнкимъ  княземъ 

Васплхемъ  Ивановичегйъ.  веодоръ  былъ  первенецъ  его  и 

богобоязненной  супруги  его  Варвары.  Съ  раннихъ  л'Ьтъ 
веодоръ,  по  выражемхю  жизнеописателя,  ^съ  сердечною  лю- 

бов1ю  прил'1>пился  къ  богодухновеннымъ  книгамъ",  отли 
чался  кротост1ю  и  степенностью  и  чуждался  забавъ.  По  вы- 

сокому своему  происхожденхю  онъ  бывалъ  часто  въ  цар- 

скомъ  дворц'Ь;  кротость  и  благочест1е  его  оставили  сильное 

впечатл-Ьнхе  въ  душ'Ь  сверстника  его  1оанна. 
По  прим1зру  своего  отца,  веодоръ  началъ  военную  службу, 

и  ему  предстояла  заманчивая  будущност! ,  но  сердце  его  не 

лежало  къ  благамъ  м1ра.  Противъ  обычая  времени,  до  ЗО-л-Ьт- 
няго  возраста  онъ  медлилъ  н^ениться.  Одинъ  разъ  въ  церкви, 
въ  воскресный  день,  сильно  подМствовали  на  него  слова 

Спасителя:  никто  пе  может ъ  служить  двумъ  го- 

спода мъ,  ибо  или  одного  будет ъ  ненавид'Ёть, 
а  другого  любить,  или  одному  стапетъ  усерд- 

ствовать, а  о  другомъ  нерад'Ьть  (Мато.  1У,  24). 
Услышавъ  въ  нихъ  свое  призван1е  къ  иночеству,  онъ  тайно 

отъ  вс'Ёхъ,  въ  оделчД'Ь  простолюдина,  оставилъ  Москву  и 

отправился  въ  обитель  Соловецкую.  Зд-Ьсь,  въ  течен1е  девяти 

л-Ьтъ,  онъ  безропотно  несъ  тяжк1е  труды  послушника,  рабо- 

тая, какъ  простой  поселянинъ,  то  на  огород'Ь,  то  въ  кузниц'Ь 
и  пекарн'Ь;  наконецъ,  по  общему  желан1Ю  брат1и,  былъ 

поставленъ  въ  пресвитера  и  игумена.    Въ  этомъ  сан-Ь  онъ 
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ревностно  заботился  о  благосостоян1и  обители  и  въ  мате 

р1альномъ,  и  еще  бол'Ье  въ  нравственномъ  отношен1и:  со- 
единилъ  каналами  озера  и  осушнлъ  болотныя  м-Ьста  для 
сЬнокосовъ,  провелъ  дороги  въ  м'Ьстахъ  прежде  непрохо- 
димыхъ,  завелъ  скотный  дворъ,  улучшилъ  соляныя  варницы, 

воздвигъ  два  величественныхъ  собора  —  Успенскш  и  Прео- 
браженскШ  и  друпе  храмы,  устроилъ  больницу,  учредилъ 

скиты  и  пустыни  для  желающихъ  безмолв1я  и  самъ  по  вре- 

менамъ  для  сего  удалялся  въ  одно  уединенное  м'Ьсто,  из- 
в'Ьстиое  теперь  подъ  именемъ  Филипповой  пустыни;  напи- 
салъ  для  брат1и  новый  уставъ,  въ  которомъ  былъ  начертан7> 

для  нея  образъ  жизни  трудолюбивой  и  строго  воспреща- 
•хась  праздность.  Игумена  Филиппа  вызвали  въ  Москву  ради 

духовнаго  сов-Ьта;  но  при  первомъ  же  свиданш  съ  царемъ. 
онъ  узналъ,  что  для  него  назначена  каеедра  митрополита. 
Со  слезами  онъ  умолялъ  Тоанна:  „не  разлучай  меня  съ 

моей  пустыней;  не  вручай  малой  ладь'Ь  бремени  великаго". 
1оаннъ  былъ  непреклоненъ  и  поручилъ  арх1ереямъ  и  боя- 
рамъ  уб1здить  Филиппа  къ  принят1ю  митрополш.  Филиппъ 

соглашался,  но  требовалъ  уничтожен1я  опричины.  Арх1ереи 
и  бояре  уговаривали  Филиппа  не  настаивать  усиленно  на 

этомъ  требоБан1и,  изъ  уважен1я  къ  самодержавно  царя,  и 

пртшять  санъ.  Филиппъ  уступилъ  вол-б  царя,  видя  въ  ней 
Бож1е  избраше. 

Въ  первое  время  святительства  Филиппова  (1567  — 
1568  г.)  утихли  ужасы  опричины;  но  такъ  было  недолго: 

опять  начались  грабежи  и  убгйства  мирныхъ  гражданъ. 

Филиппъ  н-Ьсколько  разъ,  въ  уединенныхъ  бесЬдахъ  съ 

царемъ,  старался  вразумить  его,  но  видя,  что  уб'Ьждетя 

не  помогаютъ,  р-Ьшился  д^Ьйствовать  открыто. 

21  марта  (1568  г.)  въ  крестопоклонную  нед'Ьлю,  передъ 
началомъ  литурпи,  митрополитъ  стоялъ  на  возвышенхи  по- 

среди храма.  Вдругъ  въ  церковь  входтггъ  1оаннъ  съ  толпою 

опричниковъ.  ВсЬ  они  и  самъ   царь  были  въ  черныхъ  вы- 
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блест'Ьлн  ножи  и  кинжалы.  1оаннъ  подошелъ  къ  святителю 
со  стороны  и  три  раза  подклонялъ  сбою  голову  для  благо - 
словен1Я.  Митрополитъ  стоялъ  неподвижно,  устремивъ  свой 

взор'ь  па  итсону  Спасителя.  Наконецъ,  бояре  сказали:  ^Вла- 

дыка святын!  Царь  требуетъ  твоего  бла1'ословен1я".  Святи- 
тель обратился  к'ь  {оанну,  пристально,  какъ  бы  не  узнавая 

его,  посмотр'Ьлъ  па  него  и  сказалъ:  „въ  этой  одеждЪ 
странной  Я  не  узнаю  царя  православнаго,  не  узнаю  его  и 

въ  д'Ьлахъ  царства.  Благочестивый,  кому  поревновалъ  ты, 

исказивъ  такимъ  образомъ  твое  благол'Ьп1е?  Съ  т'Ьхъ  поръ, 
какъ  св-Ьтитъ  солнце  на  неб1з,  не  слыхано,  чтобы  благо- 

честивые цари  возмущали  собственную  дер;каву...  У  татаръ 

и  язычниковъ  есть  законъ  и  правда;  а  у  насъ  ихъ  н^Ьтъ. 
Мы,  государь,  Богу  приносимъ  безкровную  жертву,  а  за 

алтаремъ  льется  неповинная  кровь  христ1аиская.  Не  скорблю 

о  т-Ьхъ,  которые,  проливая  свою  невинную  кровь,  сподоб- 

ляются доли  СЕЯтыхъ  мучсниковъ;  о  твоей  б'Ьдной  душ1'. 
страдаю:  хотя  и  образомъ  Божптмъ  почтенный,  ты,  одна- 

кожь,  перстный  челов-Ькъ,  и  Господь  взыщетъ  все  отъ  руки 

твоей".  1оаннъ  кип'Ьлъ  гн^Ьвомъ,  шепталъ  угрозы,  стучалъ 
жезломъ  о  плиты  помоста.  Наконецтэ  воскликнулъ:  „Фи- 

липпъ!  или  нашей  держав'Ь  ты  см'Ьешь  противиться?  По- 

смотримъ,  увидимъ,  велика  ли  твоя  кр'Ьпость'*.  „Царьблаг1й'', 
отв1зтилъ  святитель,  „напрасно  ты  меня  устрашаешь.  Я 

пришлецъ  на  земл'Ь,  подвизаюсь  за  истину,  и  никак1я  страда- 

Н1Я  не  заставятъ  меня  умолкнуть".  Страшно  раздраженный, 
1оаннъ  вышелъ  изъ  церкви,  но  затаилъ  свою  злобу  до  времени. 

28  1юля,  въ  праздникъ  Смоленской  иконы  Бож1ей  Ма- 
тери, именуемой  Одигитрхи,  святитель  Филиппъ  служилъ  въ 

Новод'Ьвичьемъ  монастыр-Ь  и  совершалъ  крестный  хо/гь 

вокр^тъ  ст1шъ.  Тамъ  былъ  и  царь,  01фужепный  опрични- 

ками. Во  время  чтен1я  Евангел1я,  святитель  зам'Ьтилъ  оприч- 

ника, стоявшаго  позади  царя  въ  татарской  тафь'Ь  (шапк'Ь), 
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И  указалъ  на  него  Гоапну;  но  виновный  посп1зшилъ  сн/иъ 
и  спрятать  тафыо,  и  опричники  обвинили  митрополита  въ 

томъ,  будто  онъ  сказа лъ  неправду,  съ  ц'Ьлью  посрамить 

царя  передъ  народомъ.  Тогда  1оаннъ  вел-Ьлъ  судить  Фи- 
липпа. Нашлись  клеветники  съ  ложными  обвинен1ями  про- 

тивъ  святителя,  которому  не  дали  возможности  изобличить 

ихъ,  и  онъ  былъ  осул{денъ  на  лишен1е  каеедрьт. 

8  ноября,  въ  праздникъ  Архангела  Михаила,  святитель 

въ  посл'Ьдн1Й  разъ  служилъ  въ  Успенскомъ  собор'Ё,  и  такъ 
же,  какъ  и  въ  день  обличен1Я  Грозкаго,  стоялъ  у  каеедры. 

Вдругъ  отворились  церковный  двери,  вошелъ  бояринъ  Бас- 
мановъ  въ  сопровожден1и  толпы  опричниковъ  и  велълъ 

прочесть  бумагу,  въ  которой  объявлялось  изухмленному  на- 
роду, что  митрополитъ  лишается  сана.  Тотчасъ  же  оприч- 

ники сорвали  со  святителя  облачен1е  и,  од'Ьвъ  въ  оборван- 
ную монашескую  рясу,  вывели  его  вонъ  изъ  храма,  поса- 
дили на  дровни  и  съ  ругательствами  отвезли  въ  одинъ  изъ 

московскихъ  монастырей.  Слышно  было,  что  Грозный  хот'Ьлъ 

сл^ечь  испов-Ьдиика  Христова  на  костр-Ь  и  только  по  просьб-Ь 
духовенства  опред'Ьлилъ  ему  заточенхе  по  смерть.  Въ  то  же 
время  казнилъ  многихъ  родственниковь  Филиппа.  Голову 

одного  изъ  нихъ,  особенно  любимаго  Филиппомъ  племян- 
ника, Ивана  Борисовича  Колычева,  Грозный  прислалъ  къ 

святителю.  Съ  благогов'Ьн1емъ  принялъ  ее  святый  Филиппъ, 

положилъ  и,  земно  поклонившись,  поц'Ьловалъ  и  сказавъ: 

„блаженъ,  его  же  избра  и  пр1ялъ  есть  Господь", 
возврати  лъ  пославшему.  Народъ  съ  утра  до  вечера  тол- 

пился вокругъ  обители,  желая  увид']Ьть  хотя  т-Ьнь  славнаго 
святителя,  и  разсказывалъ  о  немъ  чудеса.  Тогда  Тоаннъ 

вел'Ьлъ  перевести  его  въ  тверской  Отрочь  монастырь. 

Черезъ  годъ  посл'Ь  сего  царь  со  всею  друнгипою  дви- 
нулся противъ  Новгорода  и  Пскова  и  отправилъ  впередъ 

себя  опричника  Малюту  Скуратова  въ  Отрочь  монастырь. 
Святый  Филиппъ  за  три  дня   предсказалъ    о   предстоящей 

ист.  ХРПСТ.  ПРАВ.  ЦКРКВИ.  14 
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':воей  коичпнт.  11  приготовился  къ  ней  принят1емъ  Святыхъ 
Гаииъ.  Малюта  съ  лицемЬрнымъ  смирен1емъ  подошелъ  къ 

святителю  и  просилъ  благословен! я  царю.  ̂ Не  кощунствуй, 

сказалъ  ему  святый  Филиппъ,  а  д'Ьлай  то,  зач'Ьмъ  пришелъ*'. 
Малюта  бросился  па  святителя  и  задушилъ  его.  Тотчасъ  же 

сырыли  могилу  и  опустили  въ  нее  священпомученика  на 
глазахъ  Малютьт  (23  декабря  1569  г.).  Мощи  святителя 

Филиппа  почиваютъ  нын-Ь  въ  московскомъ  Успенско51ъ  со- 

бор'Ь,  который  бьтлъ  свид'Ьтелемъ  его  великаго  подвига. 

§  48.  Патр|'аршество  въ  Росс1и.  Патр|'архи  1овъ  и 
св.  Ермогенъ. 

Росс1йская  церковь  еще  при  святомъ  митрополит-Ь  Тон-Ь 
(пол.  ХУ  в.)  пр1обр'1)Ла  независимость  отъ  константинополь- 
скаго  патр1арха.  Съ  того  времени  во  многомъ  возвысилось 

русское  государство:  окончательное  освобожден1е  отъ  ига 

татаръ,  паден1е  уд^Ьльной  системы,  покорен1е  царствъ  ка- 
занскаго  и  астрахапскаго  возвеличили  престолъ  самодержав- 
наго  русскаго  царя,  И  церковь  росс1йская,  сообразно  сему, 

распространилась  и  возвысилась  въ  своемъ  вн'Ьшнемъ  поло- 
женш.  Область  московскаго  митропо./1ита  превышала  области 

патр1арховъ,  за  исключен1емъ  константинопольскихъ,  кото- 
рые, впрочсхмъ,  находились  въ  тяжкой  зависимости  отъ 

турець'аго  султана  и  часто  приб'Ьгали  къ  Росс1И  за  помощью. 
Такое  велич1е  росс1йскаго  митрополита  внушило  сыну  Гроз- 
наго,  благочестивому  беодору  Тоанновичу,  л{елан1е  украсить 

его  саномъ  патр1арха.  Объ  этомъ  желан1и  царь  передалъ 

ант1охШскому  патр1арху  Тоакиму,  пр1'Ёзжавшему  за  милосты- 

ней (1586  г.),  а  тотъ  об'Ьщалъ  переговорить  съ  другими  па- 
тр1архами.  Черезъ  два  года  посл'Ь  сего  (1588  г.)  прибылъ  въ 
Москву  кот1стантинопольск1Й  патр1архъ  1ерем1я  съ  собор- 

нымъ  опред'Ьлен1емъ  объ  открыт1и  патр1аршества  въ  Росс1И. 
Тогда  приступили  къ  избран1ю  патр1арха.  Сначала  предло- 
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ЖИЛИ  сахмому  патр1арху  1ерем1и  принять  въ  управлен1е  рос- 

с1йскую  церковь  и  н{ить  въ  древнемъ  митрополичьемъ  го- 

род-Ь  Владиййр'Ё,  такъ  какъ  не  хот-Ьли  удалять  изъ  Москвы 
митрополита  1ова.  Но  когда  патр1архъ  1ерем1я  отказался, 

то  епископы  росс1йской  церкви,  собравшись  въ  прид'Ьл'Ь 

Успенскаго  собора — Похвалы  Богородицы,  избрали  трехъ 

кандидатовъ:  1ова,  московскаго  митрополита,  и  двухъ  арх!- 

епископовъ — новгородскаго  и  ростовскаго.  Патр1архъ  1ере- 
М1Я  представилъ  имена  избранныхъ  царю,  и  выбранъ  былъ 

1овъ,  который  торжественно  и  былъ  посвященъ  въ  па- 

трхаршш  санъ  (26  января  1589  г.  |  въ  1607  году). 

Сд'Ьлавшись  патр1архами,  русск1е  митрополиты  не  пр!- 

обр'Ьлй  новыхъ  правъ  по  уиравлен1Ю  церков1ю,  потому  что 

и  прежде  им-Ьли  права  патр1арш1я.  Патр1арху,  какъ- прежде 
митрополиту,  принадлежало  высшее  право  церковнаго  суда, 

но  важн1зйш1я  д'Ьла,  какъ  и  прежде,  р'Ьшались  на  собо- 
рахъ.  Съ  возвышен1емъ  митрополита  въ  патрхархи,  четыре 

арххерея  были  возвышены  въ  санъ  митрополитовъ,  именно: 

ноБгородск1Й,  казанскш,  ростовскш  и  крутицкхй  (6ЫВШ1Й 

сарайскш),  шесть  епископовъ  въ  санъ  арх1епископовъ,  и 

предположено  было  открыть  восемь  епископш.  КрутЕЦКШ 

митрополитъ  не  им'^Ьль  особой  епархш,  а  управлялъ  епар- 

х1альною  областью  патр1арха  на  правахъ  какъ  бы  его  ви- 
кар1я. 

Прн  священнослужен1и  патрхархъ  имЬлъ  сл^дующ1Я  отлйЧ1я: 
при  соборномъ  служенш  стоялъ  посредпи!;,  арх1ереи  стояли  не  ря- 
домъ  съ  Бимъ,  а  ыо  сторонаыъ,  въ  алтарЬ  онъ  возсЬдалъ  на  гор- 
немъ  ы'Ьст'6,  они  стояли  внизу;  патр^архъ  нрипащалъ  арх1ереевъ  изъ 
своихъ  рукъ.  Облачен1ями  его  были:  саккосъ  съ  нашиввою  епитра- 

хилью, усыпапиою  жеычугомъ,  па  подоб1е  Ааронова  иагрудника, 
митра  съ  крестомъ  на  верху,  стихарь,  поясъ,  епитрахиль  и  по- 

ручи съ  гам  матами  (разноцветными  полосами,  изображавшими  токи 
крови  и  воды,  истекш1е  изъ  прободеннаго  ребра  Спасителя).  Манпя 
его  была  зеленаго  бархата  съ  струями  золотыми  и  серебряными, 
на  которой  были  вышиты  скрижали  съ  образомъ  Благов^Ьщен^я, 
впизу  со  звонками.  К.1обукъ  у  патр1арха  бы,1ъ  б-Ьдовидный,  съ  на- 
шивнымъ  крестомъ    и    изображен1емъ    серафимовъ.    Въ   церковяомъ 
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ходу  прсд1.  питр]архомъ  несли  г,ь1лу.  Во  прем  я  путстегтмШ  ему 
предшествовалъ  крестъ,  а  посл1здовалъ  жезлъ.  ПатI^^арxъ  носнлъ  дв1 
панапи  и  крестъ.  Митрополиты  также  получили  н-Ькоторыл  отлич1я 
отъ  лругихъ  епископозъ:  б'Ьлый  клобукъ,  во  б'.'зъ  креста,  саккосъ, 
вм-Ьсто  прежней  арх1срей^кой  фелопи;  въ  путешегтв1яхъ  имъ  пред- 

носили крест'ь,  но  только  въ  1]рсд'Ь11ахъ  ихъ  епарх1й. 

Когда  царь  беодоръ  Тоанновить  заботился  объ  учре- 
жден! и  патр1аршества,  онъ  въ  благочестивомъ  усерд1и  же- 

лалъ  возвеличить  русскую  Церковь  этимъ  высокимъ  саномъ; 

а  промыслъ  БожШ  приготовлялъ  для  русскор!  Церкви  и  на- 

рода въ  лиц'Ь  патр1арховъ  хранителей  и  поборниковъ  пра- 
вославной в'Ьры  и  блага  общественнаго  на  тяжк1П  времена 

боярскихъ  смутъ  и  самозванцевъ,  наступивш1я  по  пресЬче- 
ти  прямого  рода  Рюрикова.  Первые  два  патр1арха  борь- 

бою съ  хезуитами,  поляками  и  самозванцами  оказали  на- 
шему отечеству  велик1я  услуги. 

Лишь  только  пронеслась  молва  о  первомъ  самозванц-Ь, 
появившемся  въ  Литв-Ь,  патр1архъ  1овъ  посп'Ьшилъ  от- 

править пословъ  къ  князю  Острожскому  и  литовскому  ду- 
ховенству съ  траматами,  что  это  не  Димитртй  царевичъ,  а 

разстрига,  бывш1Й  послуппшкъ  Чудова  монастыря,  Григор1Й 

Отрепьевъ;  также  и  по  всЬмъ  городалъ  русскимъ  разсыла- 
лись  патр1арш1я  грамоты,  въ  которыхъ  подробно  описыва- 

лась прежняя  жизнь  самозванца,  предавались  проклят1ю 

его  приверженцы  и  повел-Ьвалось  совершать  ежедневныя  мо- 

лебств1Я  объ  усп'Ьхахъ  царя  Бориса  въ  борьб'Ь  съ  врагами. 
По  смерти  Бориса,  патр1архъ  ревностно  д-Ьйствовалъ  въ 
пользу  сына  его  бсодора.  Поэтому  приверженцы  лн^е-Дими- 

тр)я,  овлад'Ьвъ  Москвою,  прежде  всего  приступили  к*т.  свер- 

жешю  патр'шрха.  Они  ворвались  въ  УспенскШ  соборъ  во 
время  литург1и  и  сорвали  съ  него  святительскую  одежду. 

Тогда  1овъ,  ставъ  передъ  Владим1рскою  иконою  Бож1ей  Ма- 
тери, сложилъ  свою  паиаг1Ю  и  со  слезами  молился:  „Вла- 

дычице, зд'Ёсь  предъ  Твоею  иконою  была  возложена  на  меня 

святительская  панаг1я;  съ  нею   12  л'Ьтъ  я  хранилъ  ц'1Ьлость 
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в-Ьры;  нын-Ь,  по  грЪхамъ  нашимъ,  б-Ьдствуетъ  царство, 
обманъ  и  ересь  торлчествуютъ;  Матерь  Божтя,  спаси  право- 

слав1е  молитвами  къ  Сыну  Твоему".  Его  облекли  въ  про- 
стую монашескую  рясу  и  въ  простой  тел'Ьг1з  отвезли  въ 

Старицкую  обитель  ̂ ). 
Св.  патр1архъ  Ермогень  (1607  — 1612  г.)  пока- 

залъ  прим'Ьръ  пастырской  твердости  и  стойкость  въ  право- 
слав1и  еще  въ  сан'Ь  казане каго  митрополита.  Онъ  непре- 

клонно требовалъ,  чтобы  Марина  Мнишекъ,  л;ена  лже-Ди- 
митр1я,  приняла  православ1е  и  исполняла  всЬ  правила 

Церкви.  За  это  его  удалили  изъ  Москвы  на  епарх1ю.  Сд'Ь- 

лавшись  патр1архомъ,  Ермогенъ  всЬми  м'Ьрами  поддержи- 
валъ  царя  Василтя  Ивановича  Шуйскаго  въ  борьб^Ь  со  вто- 
рымъ  самозванцемъ,  и  даже  тогда,  когда  мятежные  бояре 

насильно  постригли  Васил1Я  въ  монахи,  не  переставалъ 

молиться  о  немъ,  какъ  о  в'Ьнчанномъ  цар'Ь.  Ему  принадле- 
житъ  первая  мысль  о  призван1и  на  царство  Михаила  вео- 

доровича  Романова.  Ермогену  обязана  Росс1я  также  и  т-Ьмъ, 
что  не  удалась  хитрость  польскаго  короля  Сигизмунда  III, 

который  хот'Ьлъ  самъ  управлять  въ  Москв'Ь  именемъ  сына; 
патрхархъ  непреклонно  требовалъ,  чтобы  Владиславъ  при- 

нялъ  правослаЕ1е,  и  Сигизмундъ,  отецъ  его,  не  вм-Ьши- 
вался  въ  д-Ьла  Россш.  Сигизмундъ  р-Ьшилъ  добыть  себ'Ь 
русскую  корону  оруж1емъ  и  осади лъ  Смоленскъ,  Тогда 
бояре  согласились  было  уступить  Сигизмунду  и  въ  этомъ 

смысл-Ь  послали  грамату  великимъ  посламъ — князю  Василш 
Голицыну  и  митрополиту  Филарету,  которые  вели  съ  нимъ 

переговоры  подъ  Смоленскомъ,  но  подъ  этий  граматой  не 

подписался  св.  Ермогенъ,  и  послы  на  этомъ  основанхи  отка- 
зали Сигизмунду,    сказавъ:    „у  насъ   патр1архъ   начальный 

^)  ПостЬ  злосчастной  смерти  самозванца,  по  водарвн1п  'Василхя 
1оанновича  Шуйскаго,  1овъ  изъ  своего  заточвн1Я  прпбылъ  въ  Москву, 

разр-Ьшплъ  народъ  отъ  присяги,  данной  самозванцу,  и  выразилъ  надежду, 
что  впредь  онъ  \'же  не  будетъ  изм-Ьнять  свонмъ  зйконнымъ  государямъ. 
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челов'Ькъ".  Наконецъ,  св.  Ермогенъ  разр15шилъ  народъ  и  отъ 
присяги,  данной  Влпднславу,  и  благословилъ  всЬхъ  опол- 

чаться для  спасен! я  в-Ьры  и  отечества.  Первый  на  его  зов1, 
откликнулся  Прокоп1й  Ляпуновъ,  воевода  рязанск1й.  На- 

прасно св.  Ермогену  грозили  смертью,  если  онъ  не  остановить 

ополченце въ.  „Запрещу",  говорилъ  патр1архъ,  „если  увижу, 
что  Владиславъ  —  сынъ  православия;  велю,,  если  сего  не 

будетъ''.  Салтыковъ  поднялъ  ножъ  на  святителя.  Св.  Ермо- 
генъ  возвысилъ  противъ  ножа  крестъ  и  сказалъ:  „вотъ 

знамен1е  противъ  ножа  твоего,  да  взыдетъ  клятва  на  главу 

твою**.  На  другой  день  онъ  въ  собор'Ь  ув^Ьщевалъ  народъ 
кр'Ьпко  стоять  за  в'Ьру  православную  и  вел1>лъ  написать 
объ  этомъ  во  всЬ  русск1е  города.  Къ  патр1арху  была  при- 

ставлена стража.  Разсьтлая  патр1арш1я  граматы,  Ляпуновъ 

писалъ:  „у  насъ  святой  патр1архъ  Ермогепъ  прямъ,  яко 

самъ  пастырь,  душу  свою  за  в'1>ру  полагаетъ**.  Съ  раз- 
ныхъ  сторонъ  шли  ополчен1я  къ  Москв'Ь.  Салтыковъ  опять 
пришелъ  къ  патр1арху  и  сказалъ:  „ты  писалъ  по  городамъ; 

видишь,  идуть  на  Москву;  отпиши,  чтобы  не  ходили**.  Св. 
Ермогеиъ  отв'Ьтилъ:  „когда  вы,  изм'Ьнники,  и  всЬ  королев- 
сше  люди  выйдете  изъ  Москвы  вонъ,  тогда  отпишу,  чтобы 

не  ходили.  А  не  выйдете,  такъ  я,  сдшренный,  отпишу,  чтобы 

непрем'Ьнно  совершили  начатое.  Истинная  в-Ьра  попирается 
отъ  еретиков ъ  и  отъ  вась  изм'Ьнниковъ;  Москв'Ь  приходитъ 
раззорен1е,  святымъ  Бож1имъ  церквамъ  запусгЬн1е;  костелъ 

латины  устроили  на  двор1э  царя  Бориса;  не  могу  слышать 

латинскаго  п'Ьн1н**.  —  „Если  ты  не  напишешь  Ляпунову  и 
его  товарищамь,  чтобы  они  отошли  прочь  отъ  Москвы,  — 

грозилъ  Салтыковъ,  —  то  самъ  умрешь  злою  смерт1ю**. — 
„Вы  угрожаете  мн'Ь,  сказалъ  св.  Ермогенъ,  злою  смерт1ю, 
а  я  над'Ьюсь  чрезъ  нее  получить  в1>нецъ  и  давно  желаю 

пострадать  за  правду**.  Патриарха  заключили  въ  Чудовъ 
монастырь,  не  позволяли  ему  переступать  черезъ  порогъ 
келл1и,  дурно  содержали  его  и  ттоуважительно  обращались 
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съ  нимъ.  Поляки  вновь  приступили  къ  Ермогену  и  требо- 
вали, чтобы  онъ  остановилъ  нижегородское  ополчен1е,  шед- 

шее къ  Москв'Ь  подъ  начальствомъ  ^[инина  и  Пожарскаго. 
„Да  будетъ  надъ  ними  милость  Бож1я  и  благословен1е  отъ 

нашего  смирен1я",  съ  твердост110  отв'Ьчалъ  мужественныЁ 
патргархъ.  Его  заперли  въ  келл1и  и  уморили  голодомъ 

(1  17  февраля  1612  года). 

Черезъ  300  льтъ  по  страдальческой  кончия'Ь — 11  мая  1913  г. — 
патр1архъ  Ермогенъ  причтенъ  Церков1Ю  къ  лику  святыхъ. 

§  49.  Заслуги  Сергеевской  лавры  во  время  са1У103ванцевъ. 

Все  русское  духовенство,  подражая  своймъ  первосвя 

тителямъ,  ревностно  встало  на  заш;иту  в-Ьры  и  отечества. 
Въ  особенности  велик1я  заслуги  церкви  и  государству  ока- 

зала Свято-Троицкая  Серг1ева  лавра.  Въ  течен1е  смутнаго 
времени  она  пожертвовала  до  65  тысячъ  рублей  (сумма  по 
тому  времени  огромная).  Часть  этихъ  денегъ  она  послала 

въ  Москву  въ  то  время,  когда  сама  терп'Ьла  осаду  от1 
поляковъ,  обложившихъ  ее  подъ  начальствомъ  гетмана  Са 

п'Ьги  и  Лисовскаго.  16  м15сяцевъ  (съ  сентября  1608  г.)  дли- 

лась эта  достопамятная  осада.  У  осаждавшихъ'  было  дс 
30.000  челов-Ькъ  хорошо  обученнаго  войска,  а  въ  обители 
и  монаховъ  и  поселянъ  было  не  бол'Ье  2,500  челов'Ькъ. 

Ст-Ьны  были  ветхи,  а  непр1ятели  часто  д-^лали  подкопы; 

къ  довершен1ю  б^Ьдъ,  внутри  обители  отъ  недостатка  пиш,к 
и  св'Ьжей  воды  появилась  цынга.  Сила  Бон^1я,  по  молитвамъ 
преподобнаго  Сергхя,  чудесно  разрушила  дМствхя  враговъ, 

и  Сап^Ьга,  къ  стыду  своему,  не  могъ  выгнать  из'ь  обителг 
сЬдатыхъ  грачей,  какъ  онъ  называлъ  защитниковъ 

лавры,  старцевъ-монаховъ.  Вскор'Ь  посл'Ь  осады  лавры  скон- 
чался доблестный  ея  защитникъ,  пгуменъ  1оасафъ.  На  м^Ьстп 

его  настоятелемъ  лавры  сд'Ьлался  архимандритъ  Люиист. 

Онъ  далтэ  пр1ютъ  въ  лавр'Ь  толпамъ  ограбленныхъ  и  изу- 
в^^ченныхъ  крестьянъ,  сб-Ьжавшихся  подъ  кровъ  ея  отъ  злого 
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врага,  и  монастырь  изъ  кр1шости  обратился  въ  богад'Ьльню. 

Въ  то  же  время,  онъ  вм-Ьст-к  съ  келаремъ  Авраам1емъ  Па- 
лнцыпымъ  разсьтлалъ  граматы  въ  разные  города,  умоляя  о 
(:пасеп1и  отечества  отъ  враговъ.  Одно  изъ  этихъ  воззван1Й 

было  прочитано  прото1ереемъ  (въ  октябр-Ь  1611  года)  въ 
нижегородскомъ  собор1}  и  подвигло  Минина  къ  его  слав- 

ному подвигу.  Узнавъ  о  движен]и  къ  Москв-Ь  нижегород- 
скаго  ополчен1Я,  келарь  Авраам1й  лично  отправился  туда 

и  своими  пламенными  р'Ёчами  воодушевлялъ  ополченцевъ. 

Его  присутств1е  въ  войск'Ь  въ  особенности  помогло  во  время 
посл'}^дней  битвы  съ  поляками  подъ  Москвой;  въ  самую 

Р'Ьшительную  минуту  онъ  сум'Ьлъ  под'Ьйствовать  на  каза- 
ковъ  такъ,  что  т^  бросились  на  помощь  нижегородцамъ  и 

склонили  поб-Ьду  на  ихъ  сторону.  Казаки,  жалуясь  на  свою 

нищету,  стали  требовать  себ'Ь  денегъ,  а  иначе  не  хот-^ли 
помогать  русскимъ.  Тогда  изъ  Троицкой  лавры  въ  ихъ 

таборъ  были  посланы  доропя,  жемчугомъ  низанныя,  обла- 

чен1я.  Казаки  постыдились  взять  эту  жертву  и  об'Ьщали 
слулшть  Церкви  и  отечеству  даромъ. 

Посл'Ь  страдальческой  кончины  св.  патр1арха  Ермогена 

управляли  Церков1ю  временно  митрополиты  —  казанск1й 

Ефремъ  и  крутицк1Й  Тона.  Ни  тотъ,  ни  другой  не  им'Ьли 
патр1аршаго  сана,  который  былъ  предназначенъ  родителю 

новоизбраннаго  государя  Михаила  веодоровича,  знаменитому 

Филарету  Никитичу. 

§  50.  Патр1архъ  Филаретъ. 

Жизнь  Филарета  до  патртаршества.  Филаретъ, 

пъ  мтр^Ь  беодсръ,  былъ  сынъ  боярина  Никиты  Романовича 
Юрьева-Захарьина,  родного  брата  царицы  Лнастас1и  Рома- 

новны, первой  супруги  1оанна  Грознаго.  Царь  Борисъ,  нодо- 

зр15вая  Романовыхъ  въ  изм'Ьн'Ь,  вел'Ьлъ  насильно  постричь 
его  въ  монахи  и  сослалъ  въ  заточен1е  въ  Антон1евъ-С1й- 

ск1й  мон.'нтырь  (вь    Холмогорскомъ    уЬзд'Ь.  Архангельской 
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губерн1и).  Лже-Димитр1й  I  вызвалъ  его,  какъ  бы  своего  род» 
ственника,    изъ  заточеп]я,  и  Филарету  была  предоставлена. 
митропол1я  ростовская.  Одновременно  съ  нимъ  были  вызваны  \ 

изъ  Заонежскаго  погоста  инокиня   Мароа,  бывшая  его  су- 

пруга  (въ  м1р1з  Ксешя  Ивановна),  и  изъ  Б15лозерской  оби- 

тели сынъ  его  Михаилъ  и  поселены  въ  Костром'Ь. 

Митрополитъ  Филаретъ  показалъ  зам-Ьчательный  при- 

м-Ьръ  твердости  духа  и  пастырской  любви  во  время  нападен1я 
мятежниковъ  на  Ростовъ  при  второмъ  самозванц'Ь.  Большая 
часть  жителей  его  удалилась  въ  Ярославль,  митрополитъ  же 

остался  въ  Ростов'Ь  и  совершалъ  литургхю,.  приготовляясь 
къ  мученической  кончинъ  вм'Ьст'Ь  съ  другими  оставшимися 
жителями.  Мятежники  выломали  церковныя  двери,  ворва- 

лись въ  соборъ  и  перебили  множество  народа,  схватили 

ьштрополита  и  босого,  въ  изодраномъ  польскомъ  плать-Ь  и 

татарской  шапк'Ь,  отвезли  въ  лагерь  тушинскаго  вора.  Черезъ 
два  года  уже  онъ  былъ  отбитъ  у  мятежниковъ  отрядомъ 

Скопина-Шуйскаго.  Когда  въ  Москв'Ь  зат-Ьяли  переговоры 

съ  поляками  объ  избран1и  Владислава  на  царство,  то  ми- 

трополита Филарета  и  князя  Голицына  послали  къ  Си- 

гизм^^нду  подъ  Смоленскъ  въ  качеств-Ь  великихъ  пословъ 

отъ  патр1арха,  бояръ  и  народа.  Зд'Ьсь  они  настойчиво  требо- 

вали отъ  Сигизмунда,  чтобы  царствовалъ  въ  Москв'Ь  не  онъ, 
а  сынъ  его  Владиславъ  и  при  томъ  же  не  иначе,  какъ  принявъ 

православ1е,  и  не  уступили  королю  и  тогда,  когда  изъ 
Москвы  была  пристана  къ  нимъ  отъ  бояръ  грамата  во  всемъ 

положиться  на  его  волю,  опираясь  на  то,  что  на  грамат±. 
не  было  патрхаршей  подписи.  Раздраженный  Сигизмундъ, 
вопреки  принятымъ  правиламъ,  отослалъ  великихъ  пословъ 

въ  Польшу,  и  зд'Ьсь  продержали  ихъ  въ  пл'Ьну  около  8  л'Ьтъ. 
Когда  былъ  избранъ  на  престолъ  Михаилъ  беодоровичъ 

Романовъ,  то  поляки,  пм-Ья  у  себя  въ  пл-Ьну  отца  госуда- 

рева, над-Ьялись  на  больш]я  уступки  отъ  русскихъ  въ  свою 
пользу.  Но  доблестный  Филаретъ  писалъ  своемл^  сыну,  чтобы 
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ради  его  не  устулалъ  полякамъ  ни  одной  пяди  'русской 
земли.  Посл'Ь  Деулинскаго  мира  (дек.  1618  г.),  Филаретъ 
вм'Ьст'Ь  съ  другими  плФ,11никами  возвратился  въ  Росс110  и 
тогда  же  (110нь  1019  г.)  былъ  торжественно  ноставлеиъ  въ 

спнъ  патр1арха  1ерусалимскимъ  патр1архомъ  веофаномъ. 

Филаретъ  въ  санЬ  патртарха  (1619 — 1633  г.), 

Въ  сан'Ь  патр1арха  Филаретъ  былъ  14л'Ьтъ.  Опъ  учредилъ 
первую  епарх1ю  въ  Сибири  и  устроилъ  патр1пршую  греко- 

латинскую  школу  въ  Чудовомъ  монастыр'Ь.  Все,  что  сд1злано 

было  благод'Ьтельнаго  для  Росс1и  въ  первую  половину  цар- 
ствован1я  Михаила  веодоровича,  какъ-то:  примирен1е  съ 
Польшею,  Швещею  и  татарами,  укрощен1е  внутреннихъ 

мятежей,  возстановлен1е  раззоренныхъ  городовъ,  увеличе- 
н1е  государственныхъ  доходовъ  и  военныхъ  силъ, -- совер- 

шалось при  непосредственномъ  и  д^кятельномъ  участш  Фи- 
ларета. 1Татр]архъ  былъ  не  только  сов'Ьтникомъ,  но  и  со- 

правителемъ  царя.  Имя  его  въ  граматахъ  писалось  наряду 

съ  царскимъ  ̂ ),  обоимъ  д'Ьлались  доклады  и  представлялись 
иностранные  послы.  При  двор'Ь  патр1арха  заведены  были 
так1е  же  порядки  и  тотъ  же  штатъ,  какъ  и  у  царя:  бояре, 

окольнич1е,  Т1уны  стряпч1е,  боярсшя  д^Ьти,  дьяки,  подьяч1е 
и  пр.  Учреждены  патр1арш1е  приказы:  судный,  церковныхъ 

Д'Ьлъ,  казенный  и  дворцовый.  Въ  каждомъ  приказ1з  сид'Ьлъ 
патр1арш1й  бояринъ  съ  дьяками  и  подьяками,  р'Ьшалъ  д'Ьла 

и  д^Ьлалъ  доклады  патр]*арху.  Вообще  власть  и  значен1е 
патр1арха  достигли  при  Филарет'Ь  необычайныхъ  досел'Ь 
силы  и  значен! я. 

Ирсемаики  Фаларета  Никитича^  патр1;1рхп  1оасафъ  I  (1634  — 
164-0  гг.)  и  Тосифъ  (1042 — 1652  гг.)  по  свопмъ  личеымъ  качестпамъ 
не  могли  им'Ьть  того  значегпя,  какимъ  пользовался  объ.  Въ  уложенп! 
царя  Алекс15я  ̂ Михайловича  и  особенно  въ  учрежден!!!  монаст!>трс[шго 
приказа    явились    зпач1!телы1ыя    ограннче'.йя    1!атр1аршей    пласт    и 

')  Въ  указахъ  пнсалп:  „по.штай  государь,  царь  п  велпшй  кыязь  Ми- 
хаи-аъ  ведоровичъ  всея  Росс1и  и  отедъ  его,  ввлик1Й  государь,  свя1-Ьйш1Й 
патр1архъ  Фпларотъ  Нпкиттъ  Московсюй  п  всея  Ропс1п,  указали". 



правъ  духовенства.  Но  еще  разъ  во  всемъ  блеске  государственнаго 
велич1я  является  патр1аршая  власть  въ  лиц'Ь  третьяго  Филаретова 
преемника,  знамеентаго  патр1арха  Нпкова. 

§  51.  Патр1архъ  Никонъ. 

Никонъ,  во  святомъ  крещеши  Никита,  родился  (1605  г.) 

въ  сел-Ь  Вельдеманов'Ь  (въ  пред'Ьлахъ  нын1зшняго  Макарьев- 

скаго  уЬзда,  Нижегородской  губернии)  и  былъ  сынъ  крестья- 
нина. Рано  лишившись  матери,  онъ  вытерп1Ьлъ  много  горя 

отъ  злой  мачехи.  Впрочемъ,  ему  удалось  выучиться  грамот1Ь, 

и  чтен1е  духовныхъ  книгъ  возбудило  въ  немъ  желан1е  ино- 
чества. Дв'Ьнадцати  л'Ьтъ  онъ  тайно  ушелъ  въ  монастырь 

пренодобнаго  Макар1я  Желтоводскаго.  Зд'Ьсь  отрокъ  Никита 
удивлялъ  брат1ю  силою  своего  характера  въ  духовныхъ 

подвигахъ.  Черезъ  н'Ьсколько  времени,  однако  же,  родные 
уб'Ьдили  его  возвратиться  въ  м1ръ.  и  жениться.  Искусный 

въ  чтен1и  и  разум'Ьн1и  церковныхъ  книгъ,  онъ  занялъ  м'Ьсто 

причетника  при  одной  сельской  церкви,  а  потомъ  поста- 

вленъ  былъ  во  священника.  По  просьбе  московскихъ  куп- 

цовъ,  знавшихъ  его  еще  въ  Макарьев'Ь  монастыр1з,  онъ  пере- 

веденъ  былъ  въ  Москву.  У  священника  Никиты  были  д-Ьти, 
но  черезъ  10  л-Ётъ  супружеской  Ягизни  всЬ  они  умерли. 
Тогда  онъ  уб-Ьдилъ  свою  жену  пойти  въ  монастырь,  а  самъ 

удалился  въ  Анзерск1й  скитъ  на  Б'Ьломъ  мор'Ь  (близъ  Соло- 

вецкаго  монастыря)^  и  принялъ  иночество  съ  именемъ  Ни- 
кона. Въ  этомъ  скитъ  онъ  не  нашелъ  той  строгости  от- 

шельничества, какой  искалъ,  и  перешелъ  в>  Кожеезерскую 

пустынь,  щ'Ь  вскор-Ь  былъ  поставленъ  игуменомъ.  По  нуж- 

дамъ  обители  онъ  прибылъ  въ  Москву;  зд-Ьсь  увидалъ  его 

царь  Алекс-Ьй  Михайловичъ.  Пламенная  ревность  о  благ'Ь 

Церкви  и  отечества,  твердый  и  открытый  характеръ,  св-Ьт- 

лый  умъ,  обширныя  познан1я,  стропя  правила  жизни,  нако- 
нецъ,  величественная  наружность  Никона  поразили  царя, 

который  полюбилъ  его,  какъ  друга,  и,  чтобы  приблизить 

къ  себ-Ь,  перевелъ  въ  Новоспассшй  монастырь.  Дорожа  рас- 
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положен1емъ  царя,  Никонъ  неутомимо  старался  расширить 

свое  образован1е  чтен1емъ  духовныхъ  книгъ  и  завелъ  об- 

ширную библ1отеку.  Пятницу  каждой  недф.ли  онъ  прово- 

дилъ  во  дворц1э  царя:  зд'Ьсь  вм1зст15  они  разсматривали 
прошен1я  вдовъ,  сиротъ  и  несчастныхъ,  и  на  обратномъ 

пути  Никонъ  объявлялъ  царск1Я  милости.  Зат'Ьмъ  около 
трехъ  Л'Ьтъ  онъ  былъ  митрополитомъ  въ  Новгород'Ь  —  съ 
особеннымъ  полномоч1емъ  отъ  царя  —  наблюдать  за  всЬмъ 

управлен1емъ  и  освобождать,  по  своему  усмотр-Ьтю,  изъ 
темницъ  узниковъ.  Въ  Новгород-Ь  Никонъ  завелъ  въ  церк- 

вахъ  лучшее  п'Ьнхе,  несп'Ьшное  и  внятное  чтен1е,  устроилъ 
типограф1ю,  четыре  богад-йльни  и  во  время  голода  каждый 

день  питалъ  б'Ьдныхъ  на  своемъ  двор'Ь.  Разъ  случилось  въ 
Новгород^Ь  возмущеше;  мятежники  хот-бли  убить  царскаго 

нам'Ьстника,  князя  Хилкова,  и  тотъ  приб'Ьжалъ  искать  за- 
щиты у  арх1ерея.  Никонъ  безстрашно  вышелъ  къ  мятеж- 

никамъ.  Сначала  кротко  вразумлялъ  ихъ,  зат^Ьмъ  началъ 
грозить  имъ  проклят1емъ  и  судомъ  Божшмъ.  Тогда  посы- 

пались на  него  камни,  и  чернь  избила  его  до  полусмерти. 

Съ  большимъ  трудомъ  онъ  всталъ,  однако  же  не  пошелъ 

домой,  а,  отслуживъ  литурпю  въ  Соф1йскомъ  собор'Ь,  от- 
туда съ  крестнымъ  ходомъ  пошелъ  въ  ту  часть  города, 

гд-Ь  наибол'Ье  бунтовали.  Пораженные  его  твердост1ю,  мя- 
тежники смирились,  просили  у  Никона  прощен1я  и  хода- 

тайства предъ  царемъ.  Не  помня  своей  обиды,  Никонъ 

просилъ  для  нихъ  пощады  у  царя.  Благоразумная  кротость 
въ  наказанш  окончательно  смирила  непокорныхъ.  Царь 

благодарилъ  Никона  за  его  самоотверженное  служепте  и 
еще  больше  привязался  къ  нему. 

По  смерти  патртарха  Тосифа,  царь  предложилъ  престолъ 

патр1арху  Никону.  Зная  зависть  и  вражду  къ  себ'Ь  бояръ, 
Никонъ  долго  отказывался  отъ  него.  Накоиецъ  царь  въ 

Успенскомъ  собор'Ь  при  всемъ  народе;  со  слезами  началъ 
просить  Никона  о  приуят1и  патр1аршества.    Тогда  Никонъ, 
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обратись  къ  царю  и  боярамъ,  сиросилъ  ихъ:  „будутъ  ли 
его  почитать,  какъ  архипастыря  и  отца,  и  дадутъ  ли  ему 

устроить  церковь?"  ВсЬ  сказали,  что  ,, и  буду тъ,  и  дадутъ", 
и  Никонъ  принялъ  патр1аршество  (25  шля  1652  г.). 

Въ  первыя  пять  л-Ьтъ  правлен1я  Никона  связывала  съ 

царемъ  самая  т-Ьсная  дружба.  Безъ  патр1арха,  какъ  во  вре- 

мена Филарета,  не  р'Ьшалось  ни  одно  государственное  Д'Ьло, 
и  на  государственныхъ  д-Ьлахъ  того  времени  лелхитъ  пе- 

чать ген1я  Никона.  Ему,  главнымъ  образомъ,  мы  обязаны 

присоединетемъ  Малоросс1И.  Когда  по  поводу  этого  при- 

соед1шен1я  возгор-Ёлась  война  съ  Польшею  и  царь  отпра- 
вился въ  походъ,  тогда  управлен1е  государствомъ  было  по- 

ручено Никону.  Царсте  бояре  каждый  день  утромъ  явля- 
лись къ  нему  съ  док.!1адами  и  безъ  него  не  могли  совершить 

никакого  важнаго  д-Ёла.  Особенно  энергичную  д^Ьятельность 
Никонъ  проявилъ  по  случаю  открывшейся  въ  Россш  моро- 

вой язвы.  Онъ  разсылалъ  граматы  о  м-Ьрахъ  предосторож- 
ности протиБЪ  заразы  и  сохранилъ  царское  семейство.  За 

эти  услуги  царь  почтилъ  Никона  титуломъ  великаго  госу- 

даря. Титулъ  ̂ тотъ  былъ  еш;е  выше  у  Никона,  ч'Ьмъ  у  Фи- 
ларета: тотъ  носилъ  его,  какъ  отецъ  царя,  этотъ  —  какъ 

патр1архъ.  Монастырскш  приказъ  при  Никон-Ь  не  им-^лъ 
никакого  значетя.  Уложек1е  дополнено  новыми  узаконе- 

н1ями  изъ  Кормчей  книги,  благопр1ятствуюш;й1\ш  церков- 
ной власти.  Пользуясь  влтянхемъ  у  царя,  Кикокъ  соору- 

дилъ  свои  знаменитые  монастыри:  ИверскШ;  Крестный  и  за- 

ложилъ  Новый-1ерусалимъ.  Но  на  этой  высот-Ь  положешя 
патр1архъ  Никонъ  возбудилъ  противъ  себя  много  враговъ. 
Ведя  яшзнь  строгаго  аскета  и  всей  душой  преданный  до.тгу, 
онъ  былъ  очень  взыскателенъ  въ  отношен1и  другихъ.  Въ 

особенности  онъ  раздражалъ  бояръ.  Въ  то  время  стали  про- 
никать въ  Росс1ю  иноземные  обычаи  и  Никонъ  осуждалъ 

ихъ  безъ  всякаго  сгЬгнен1Я,  Вскор'Ь  противъ  патр1арха  со- 

ставилась  сильная   парт1я  бояръ  Стр'Ьшневыхъ,  Милослав- 
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скихъ,  Морозова,  Одоевскаго  и  другихъ  привержен цевъ  за- 
падной новизны.  Въ  то  же  самое  время  патр1архъ  возбудилъ 

къ  себ'Ь  сильную  ненависть  и  со  стороны  приверженцевъ 
мнимой  старины  исправлен1емъ  богослужебныхъ  книгъ  и 
п,ерковныхъ  обрядовъ. 

§  52.    Труды   патр|'арха   Никона  по  исправлен1'ю  богослужеб- 
ныхъ книгъ  и  обрядовъ. 

Мы  вид-Ьди  пыгао  (стр.  203),  что  такъ  называемый  стоглавый 
соборъ  относительно  богослужебныхъ  книгъ  постановилъ  только  частныя 

м11ры,  которыя  не  могли  повести  къ  еднообразпому  и  повсем-Ьстному 
исправлен1ю  пхъ,  отаосительно  же  Н'вовведенныхъ  обычаевъ  самъ 
пришелъ  къ  разноглао1ю  и  раздЬленио.  Зат1>мъ  наступила  вторая, 
несчастная  половина  царствован1я  1оанаа  Грознаго  и  смутное  время, 
и  вопросъ  объ  исправлении  книгъ  и  обрядовъ  былъ  отложенъ.  А 

между  т'Ьмъ,  затруднев1я  въ  р+.ШРН1и  этого  вопроса  съ  течен1емъ 
времени  в^е  болЬо  н  болЬе  возрастали:  ошибки  изъ  рукописей  попа- 

дали въ  печатныя  книги,  гд'Ь  каждое  слово  считалось  неприкосно- 
веннымъ. 

Какъ  трудно  и  опасно  стало  это  д-Ьло  исправлен1я,  обнаружи- 
лось по  поводу  исправлен1я  требника  троицкимъ  архимандритомъ 

Д10пис1емъ.  Мскфавляя  вм'Ьст'Ь  съ  двумя  сотрудниками  эту  книгу  для 
печатан1я,  онъ  нап1елъ  въ  ней  много  ошнбокъ.  Между  прочимъ  въ 
водосвятной  молитвК  на  Богоявлен1е  читалось:  „и  освяти  воду  с1ю 

Духомъ  Своимъ  Святымъ  и  огнемъ>.  ДюнисШ  решился  вычерк- 
нуть это  посл'Ьднее  слово,  потому  что  не  нашелъ  его  въ  древнпхъ 

рукописяхъ,  и  какъ  противное  смыслу.  Монахи  лаврскхе,  недоволь- 
ные Дюнис1емъ  за  ревность  въ  монастырскихъ  требован1Яхъ,  донесли 

на  него  управлявшему  патр1аршествомъ  крутицкому  митрополиту  1он'й. 
что  опълСвятаго  Духа  не  исиов^Ьдуетъ,  яко  огнь  есть». 
Д1онис1я  осудили,  отлучили  отъ  Церкви  и  засадили  въ  Новоспассюй 

монастырь.  Зд'Ьсь  томили  его  въ  дыму,  морили  голодомъ,  заставля.1и 
класть  по  тысяч*  поклоиовъ  въ  день.  Когда  изъ  Новоспасскаго  мо- 

настыря водили  его  въ  ц-Ьияхъ  и  рубиш.'Ь  къ  митрополиту,  то  на- 
родъ  бросалъ  нъ  него  грязью  и  пескомъ  и  крпчалъ:  «вот'ь  еретикъ, 
который  хочетъ  вывести  огонь  изъ  Ы1ра».  ЦФ)Лый  годъ  г.традалъ  пре- 

подобный, пока  не  возвратился  изъ  польскаго  п.тЬна  Филаретъ  и  не 
освободилъ  его,  по  ходатайству  1еругалимскаго  патр1арха  веофана; 

110  и  патр1архъ  Филаретъ  не  презсде  р'Ьшился  вычеркнуть  изъ  треб- 
ника слово  и  «огнемъ»,  какъ  получивъ  отъ  всЬхъ  восточныхъ 

патр1архоиъ  удостов'1фен1е,  что  такого  слова  *въ  греческихъ  спнскахъ 
требника  н'Ьтъ.  Паьонецъ,  по  усиокоеи1и  государства  отъ  гмутъ,  при- 

нялись за  исправлен!©  книгъ  въ  бол-Ье  обширныхъ  разм-Ьрахъ. 
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Въ  правлен1е  патр1арха  1осифа  къ  д^Ьлу  исправленш 

богослужебныхъ  книгъ  были  приставлены:  Иванъ  (въ  мона- 

шеств'Ь  1осифъ)  НасЁдка,  протопопъ  церкви  черниговских!, 

чудотворцевъ  Михаилъ  Роговъ  и  н'Ькоторыя  друг1я  духов- 
ный и  св'Ьтск1я  лица.  Кром1з  этихъ  собственно  книжныхъ 

справщиковъ,  большое  участ1е  въ  церковныхъ  исправле- 
П1яхъ  принимали  видныя  и  Бл1ятельныя  лица  того  времени: 

духовникъ  царя  протопопъ  Стефанъ  Вопифатьевъ,  прото- 
попы: 1оаннъ  Нероновъ,  Аввакумъ,  Дан1илъ,  священники 

Никита  и  Лазарь,  дтаконъ  Эеодоръ,  начальпикъ  печатнаго 

двора  князь  Львовъ  и  бояринъ  Эеодоръ  Ртищевъ;  въ  тру- 
дахъ  ихъ  принималъ  участ1е  и  Никонъ,  въ  бытность  ново- 
спасскимъ  архимандритомъ.  Но,  несмотря  на  то,  что  эти 

люди  казались  лучшими  изъ  тогдашняго  духовенства  и  об- 

щества, они  не  имъли  достаточнаго  для  сего  д-Ьла  образо- 
ван1я.  По  незнап1ю  греческаго  языка,  книги  были  испра- 

вляемы только  съ  славянскихъ  рукописей  (также  неиспра- 

вленныхъ),  и  еще  болъе  по  собственному  мудрован1ю  испра- 
вителей. Поэтому  въ  исправленныхъ  и  изданныхъ  въ  это 

время  книгахъ  было  допущено  много  ошибокъ;  главная  же 

погр'Ьшность  этого  неум'Ёлаго  исправлен1я  состояла  въ  томъ, 
что  всЬ  спорныя  досел-Ь  мн1зн1я:  о  сугубой  аллилу1и,  о  дву- 
перстномъ  крестномъ  знаменш,  о  хожден1И  посолонь  и  др. 

возведены  были  ими  на  степень  какъ  бы  несомн'Ьнныхъ 

учен1й  православ1я  и  внесены  въ  наибол-Ье  употребительныя 

книги  ').  Исправлен1е  книгъ  казалось  близкимъ  къ  оконча- 
1Т1Ю,  и  справщики  гордились  совершен1емъ  д15ла,  которымъ 
столько  затруднялись  прежде;  но  совершенно  неожиданно 
для  нихъ  обнаружились  ихъ  ошибки. 

Въ  1649  году  (годъ  назначен1я  Никона  на  митрополш) 

прх'Ьхалъ  въ  Москву  херусалимскш  патр1архъ  Паис1Й  и  вм'Ьст'Ь 
съ  нимъ  образованный  грекъ  Арсен1й.  Они  первые  указали 

^)  Такъ,  наприм^ръ,  наставлвы1в  о  двуперстномъ    крестномъ  знаме- 
нии помещено  въ  предисловии  къ  Псалтири,  по  которой  учились  дЬтп. 
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патр1арху  1осифу  и  Нпкоиу  на  допущенный  въ  книгихъ 

ошибки.  Возникалъ  грозный  ьопросъ:  гд'Ь  правда, — у  насъ 

или  въ  греческой  Церкви?  и  зат-Ьмь:  быть  или  не  быть  рус- 
ской Церкви  въ  соглас1и  съ  матер1ю  ея,  Церков1ю  грече- 

скою? По  настоян110,  главнымъ  образомъ,  Никона,  послали 

троицкаго  келаря  Арсен1Я  Суханова  на  Востокъ  для  соби- 

ран1Я  древн'Ьйшихъ  греческихъ  рукописей  и  вызвали  для 
исправлен1я  книгъ  изъ  к1евской  академш  знатоковъ  грече- 
скаго  языка,  въ  числЬ  которыхъ  были  Епифан1й  Славе- 
ницк1й,  Арсеп1Й  Сатановск1Й,  Дамаскинъ  Птицк1Й,  Эеодос1Й 

Сафановичъ  и  др.  Бояринъ  Эеодоръ  Ртищевъ,  меценат'ь 
своего  времени,  на  окраин'Ь  Москвы  устроилъ  для  нихъ 
Андреевсюй,  такъ  называемый  —  учительный,  монастырь. 

Зд.'Ьсъ  учредилось  ученое  братство,  раздалась  свободная 
пропов-Ьдь,  преподавались  латинсшй  и  греческ1й  языки.  Та- 

кимъ  образомъ  еще  при  патр1арх'1з  Хосиф'Ь  старые  справ- 
щики были  отодвинуты  на  второй  планъ. 

Когда  Никонъ  сд-йлался  натр1архомь,  то  повелъ  испра- 
влен1е  богослужебныхъ  книгъ  со  всею  осторо}кност1ю,  какой 

требовала  важность  д'Ьла,  и  предприпималъ  ту  или  другую 

м-Ьру  не  иначе,  какъ  по  одобрению  собора.  Черезъ  два  года 
по  вступлен1И  на  патр1арш1й  престолъ  (въ  1654  г.),  онъ 

созвалъ  русскихъ  архипастырей  на  соборъ,  и  они  признали 

необходимость  исправлеи1я  богослужебныхъ  книгъ  и  обря- 

довъ;  подъ  соборнымъ  аь'томъ  не  подписался  только  одинъ 

епископъ  коломенскШ  Павелъ.  Между  т'Ьмъ,  келарь  Арсе- 
шй  привезъ  съ  востока  до  700  древиихъ  книгъ:  н'Ькоторыя 
были  писаны  бол'Ье  ч'Ьмъ  за  500,  а  одна  за  1050  л'Ьтъ. 
Получпвъ  эти  пособ1я  къ  испраБлен1ю  книгъ,  Никонъ  стал  ь 

еще  ближе  сл'Ьдить  за  дЬломъ,  перевелъ  к1евскихъ  ино- 
ковъ  изъ  Андреевскаго  монастыря  въ  Чудовь;  главою  ихъ 

постави:1ъ  Епифан1я,  помощникомъ  его  —  грека  Арсешя. 

Когда  бол-Ье  необходимыя  книги  были  исправлены,  то,  для 

разсмотр-Ьн^я  ихъ,  патр1архъ  созвалъ  новый  соборъ  (1656  г.), 
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на  которомъ,  вм'Ьст'Ь  съ  русскими  святителями,  присут- 
ствовали два  патр1арха  —  ант10Х1Йск1й  Макар1й  и  сербскш 

Гавршлъ.  Соборъ  одобрилъ  новоисправленныя  книги  и  по- 
вел'Ьлъ  по  всЬмъ  церквамъ  вводить  ихъ,  а  старыя  отбирать 
и  жечь. 

Между  т'Ьмъ  не  дремали  и  враги  патр1арха,  во  глав'Ь 
которыхъ  встали  прежн1е  руководители  церковныхъ  испра- 
влен1й  и  приверженцы  мнимой  церковной  старины.  Тяготясь 

положен1емъ  людей  отсталыхъ  и  неум'Ьлыхъ,  они  хулили 

„новшества",  якобы  заводимыя  Никономъ,  распространяли 

среди  народа  молву,  что  онъ  не  правитъ,  а  портитъ  в-Ьру, 
подава.ти  царю  челобитныя  и  умоляли  его  защитить  Цер- 

ковь. Про  грековъ  говорили,  что  они  подъ  турецкимъ  игомъ 

изм-Ьнили  православ1ю  и  предались  латинству,  и  въ  доказа- 
тельство этого  указывали  на  записки  Арсешя  Суханова  о 

греческихъ  церквахъ  и  монастыряхъ  (проскинитартй),  ве- 

денныя  имъ  среди  путешеств1я  на  Восток'Ь,  въ  которыхъ 
д'Ьйствительно  церковный  бытъ  грековъ  представлялся  со 
стороны  не  всегда  хорошей.  К1евскихъ  монаховъ  они  на- 

зывали обливанцами  и  еретиками.  Вс1з  эти  порицатя  и  хулы 

принимались  многими  изъ  народа  за  супдую  правду,  т-Ьмъ 
бол'Ье,  что  уже  мнопе  привыкли  къ  чтешю  молитвъ  по  не- 

исправленнымъ  книгамъ,  къ  двуперстному  крестному  знаме- 
шю  и  другимъ  обрядамъ,  зам'Ьняемымъ  теперь  другими, 
бол'Ье  древними.  Патр1архъ,  съ  своей  стороны,  раздражался 

на  сопротивлен1е  суев'Ьровъ  его  благимъ  м'Ьрамъ  и  подвер- 
галъ  ихъ  строгимъ  наказан1ямъ.  Павелъ,  епископъ  коломен- 
скш,  былъ  лишенъ  сана  и  сосланъ  въ  Палеостровскш  мона- 

стырь, Тоаннъ  Нероновъ  въ  Каменный  монастырь,  Аввакумъ 

въ  Дауртю,  князь  Львовъ  въ'  Соловецшй  монастырь.  Они  ка- 
зались народу  мучениками  за  в-Ьру.  При  этомъ  была  пущена 

г.ъ  народъ  молва  о  наступлен1и  пос.а'Ёднихъ  временъ,  о  при- 
шеств1и  антихриста,  которато  сперва  втимомолку,  а  потомъ 

и  явно  указывали    въ    самомъ    патр1арх'Ь,    нам'Ьчали    годъ 
ист.    ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦКРКВИ.  15 
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:)бъявлен1я  его  царства,  именно  1666  (прим'Ьнительно  къ 
Апок.  гл.  13,  ст.  18).  Въ  это  именно  время,  когда  дляусп'Ьха 

предпринятаго  д'Ьла  исправлен!}!  кннгъ  и  обрядовъ  въ  осо- 
бенности требовались  энерг1я  и  настойчивость  патр1арха  Ни- 

к'она,  произошла  роковая  перем']Ьна  въ  его  судьб!;. 

Въ  1657  году,  когда  царь  АлексЬй  Миxайлови^ъ  возвратился 
изъ  второго  своего  липонскаго  похода,  стало  зам1тна  охлажденхе  его 
1съ  Никону.  Съ  одной  стороны,  находясь  долгое  время  внЬ  вл1ян1л 
Никона,  во  глав'Ь  арм1и,  царь  пр1обр1Ьлъ  большую  самостоятельность 
въ  характер!'.,  съ  другой  стороны,  бояре,  враждебные  патрхарху,  не 
опускали  удобныхъ  случасвъ  вооружать  его  противъ  патр1арха:  война 
кончилась  неудачно,  а  ее,  говорили,  присов+.товалъ  Ннконъ;  ощуща- 

лась нужда  въ  деньгахъ,  а  Никонъ  строи.тъ  богатые  монастыри  и 
просплъ  для  нихъ  вотчпнъ.  Впрочемъ,  по  свойству  своего  характера, 
царь  Алскс15й  Михайяовичъ  не  высказывался  предъ  Никономъ  и  вся- 

чески изб'Ьгалъ  встр-Ьчъ  съ  нимъ;  патр1архъ  же,  считая  себя  во  всемъ 
правымъ,  не  хот'Ьлъ  заискивать  у  царя  и  ждалъ,  что  хоть  первый, 
сознавъ  свою  неправду,  сд'Ьлаетъ  шагъ  къ  примпрен1[о.  Такъ  дли- лось около  года. 

Въ  1юн'Ь  1658  года  было  торжество  при  двор'6,  по 

случаю  прт'Ьзда  Грузинскаго  царя  Теймураза.  Г[атр1архъ, 
противъ  обычая,  не  былъ  приглашенъ  и  послалъ  своего 

боярина  узнать  о  причин'Ь.  Когда  посланный  пробирался 
сквозь  толпу,  стольникъ  Богдань  Хитрово,  наблюдавш1Й 
за  порядкомъ,  ударилъ  его  палкой.  Посланный  объявилъ, 

что  онъ  отъ  патр1арха.  „Не  чванься'',  отв1зтилъ  ему  Бог- 
данъ  и  ударилъ  его  еще  разъ.  Патр1архъ  изуми.тся  такой 

дерзости  и  потребовалъ  у  царя  удовлетворен1я  за  обиду,  на- 

несенную ему  въ  лиц1з  боярина.  Царь  об-Ьщалъ  поговорить 
съ  нимъ,  но  свидан1е  всячески  отклонялось.  Патр1архъ  на- 

д-Ьялся  вид-Ёть  его  въ  церкви  одинъ,  и  въ  праздникъ  (10-го 
1юля,  праздникъ  принесен1я  Ризы  Господней)  долго  ждалъ 

царя,  не  начиная  службы.  Тогда  явился  бояринь  Ромода- 

новскШ  и  обтэявилъ,  что  царь  не  выйдетъ.  „Зач'Ьмъ  вы  отда- 

ляете отъ  меня  добраго  царя?" —  спросилъ  Никонъ.  „А  ты 
зач^мъ",  спросилъ  ст.  грубостью  Ромодановск1й,  „присвоилъ 
себ-Ь  титулъ  великаго  государя?"    Огорченный   до   глубины 
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души,  Никонъ  однако  совершилъ  литург1ю  и  въ  конц'Ь  ея, 
по  обычаю,  вышелъ  говорить  слово.  Начавъ  съ  поучешя 

святаго  1оанна  Златоуста  объ  отношен1яхъ  пастыря  къ  па- 

сомымъ,  онъ  вдругъ  началъ  отъ  себя  говорить  изумлен- 

ному народу,  что  такихъ  отношешй  въ  своей  паств'Ь  онъ 

не  им'Ьетъ,  и  потому  онъ  имъ  Сюл±е  уже  не  патр1архъ,  не 
пастырь.  Посл'Ь  сего,  въ  ризниц'Ь  написалъ  царю  письмо 
объ  оставлен1и  имъ  патр1аршаго  престола,  над'Ьлъ  простую 
мант1ю  съ  чернымъ  клобукомъ  и  поптелъ  вонъ  изъ  храма. 

Народъ  плакалъ,  держа лъ  двери,  но  не  могъ  удержать 
Никона.  Онъ  уЬхалъ  въ  свою  Воскресенскую  обитель. 

Около  8  л'^Ьтъ  патр1архъ  пробылъ  въ  своемъ  доброволь- 
номъ  заточеши.  Въ  это  время  онъ  потерп'Ьлъ  очень  много 
огорчен1й,  которыя  производили  въ  его  характер'^  бол'Ьз- 

ненную  раздражительность.  Вскор'й  посл'Ь  его  удалешя  былъ 
раскрытъ  его  тайный  архивъ  и  Никонъ  горько  жаловался 

царю,  что  такимъ  образомъ  обнаружены  были  тайны,  вв'Ь- 

ренныя  ему  духовными  д^Ьтьми  для  облегчешя  ихъ  сов-Ьсти. 
Крутицк1й  митрополитъ  Нитиримъ,  которому  Никонъ  пору- 

чилъ  управлеи1е  на  время  своего  отсутств1я,  явно  предвосхи- 

щалъ  преимущества  патртаршаго  сана  (въ  нед-^лю  Ваш  ше- 
ствовалъ  на  осляти)  и  даже  запретилъ  поминать  Никона  при 

богослужен1и.  Одинъ  изъ  враждебныхъ  Никону  бояръ,  Бо- 
барыкинъ,  завлпд1злъ  вотчиной  Воскресенскаго  монастыря; 

патр1архъ  въ  горячности  предалъ  Бобарыкина  анаеем-Ь,  а 
царю  перетолковали,  будто  бы  Никонъ  его  прок  липа  лъ. 

Доброжелательный  къ  Никону  бояринъ  Зюзинъ,  желая  по- 
мирить его  съ  царемъ,  вызвалъ  его  какъ  бы  отъ  имени 

царскаго  въ  Москву.  Никонъ  вдругъ  явился  въ  Успен- 

скомъ  собор-Ь  (во  время  утрени  на  18  декабря  1665  года) 
п  послалъ  царю  письмо,  въ  которомъ  проси  лъ  его  о  прими- 

рен1и;  въ  зам'Ьшательств'Ь  отъ  этой  неожиданности.  ца[)ь 
не  зналъ,  на  что  р-Ьшиться,  но  бояре  съум-Ьли  и  въ  .эти 
минуты  возстановить  его  противъ  патр1арха.  Никону  вел-Ьно 

15* 
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было  'Ьхать  обратно,  и  на  дорог'Ь  отобрали  у  него  посохъ 
митрополита  Петра. 

Бол-Ье  всЬхъ  причинилъ  Никону  зла  11аис1Й  Лигаридъ, 

бывшШ    газск1Й   митрополитъ,    челов-Ькъ  весьма  образован- 
ный, но  хитрый  и  коварный.   Его  вызвалъ  въ  Росстю  самъ 

Никонъ,  нуждав1шйся  въ  просв15щенныхъ  людяхъ  для  своихъ 

реформъ.    Прибывъ    въ  Москву    уже  посл'Ь    добровольнаго 
удален1я  Никона  и  узнавъ  положен1е  д'Ьлъ,   Пайс1й  не  за- 

медли лъ  встать  на  сторону  враговъ  его  и  сд-блался  ихъ  ру- 

ководителемъ.  По  его  сов'Ьту,  были  приглашены  вт.  Москву 
для  суда    надъ  Никономъ    восточные    патр1архи;    апт10х1й- 

скш  патр1архъ  Макартй  и  александр1йск1Й  Паис1Й  пр1'Ьхали: 
проч1е    отказались    по   смутному    состояшю    Д'Ьлъ    въ  ихъ 
областяхъ.    Въ  конц-Ь    1666  г.,    подъ    предсЬдательствомъ 

двухъ  патр1арховъ,    открылись   зас'Ёдан1я  собора,  на  кото- 
ромъ.  кром-Ь  нихъ,  было    10  митрополитовъ,  8  арх1еписко- 

повъ,    5  епископовъ  и  много    изъ  чернаго  и  б-Ьлаго  духо- 
венства. Никона,    между  прочимъ,    обвинили    въ  томъ,  что 

онъ  самовольно  удалился  въ  Воскресенсшй  монастырь,  до- 
сан^далъ  царю  и  самому  собору,  съ  гордост1ю  пришелъ  на 

соборъ,  унижа.лъ  патрхарховъ,  митрополита  газскаго  (Паистя) 
называлъ  еретикомъ  и   мятежникомъ,    безъ  соборнаго  суда 

лишалъ  епископовтз  ихъ  епарх1Й  и  н'Ькоторыхъ  изъ  своихъ 

подчиненныхъ  наказывалъ  -/кестоко.    За  яти  и  друпя  вины 

опред'Ьлено   было  лишить   Никона  патр1аршаго  сана  и,  въ 
зваши  простого  монаха,  отослать  на  покаяше  въ  отдаленную 
обитель. 

Никона  отвезли  въ  Верапонтовъ  -  Б'Ьлозерск1Й  мона- 

стырь, гд'Ь  онъ  провелъ  около  9  л'Ьтъ,  зат'Ьмъ  онъ  былъ 
поселенъ  въ  Кириллов'^  монастыр1з.  Содержан1е  его  было 

неодинаково:  то  подвергали  его  большимъ  лишеи1ям'ь  и 
т'Ьснот'Ь,  то  облегчали  его  заключен1е.  Царь  АлексЬй  Мрг- 

хайловичъ,  впрочемъ,  не  переставалъ  жал-Ьть  своего  преж- 
няго  друга  и    въ  своемъ  духовномъ   зав15щан1и   просилъ  у 
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него  себ'Ь  прощен1я  и  благословенья.  Сынъ  же  его,  царь 

бедоръ  АлексЬевичъ,  по  просьб'Ь  своей  тетки  Татьяны 
Михайловны  и  воскресенскихъ  монаховъ,  положилъ  возвра- 

тить Никона,  посл1з  пятнадцатил'Ьтняго  заточен1я,  въ  лю- 
бимый его  Новый  Терусалимъ.  Это  возвращен1е  было  какъ- 

бы  тр1умфальпымъ  шеств1емъ  75-л^Ьтняго  старца-патр1арха, 

изнуреннаго  трудами  и  скорбями,  къ  м-Ьсту  покоя.  По  бе- 
регамъ  Шексны  и  Волги  стояли  толпы  народа,  ожидая  его 
благословен1я.  Прибывъ  къ  Ярославлю,  онъ  почувствовалъ 

близость  кончины  и  встр-Ьтилъ  ее  съ  спокойнымъ  и  радост- 
ными духомъ  (1681  г.).  Никона  похоронили  съ  честно, 

какъ  патр1арха,  въ  Воскресенской  обители,  а  чрезъ  годъ 
и  отъ  восточныхъ  патр1арховъ  была  получена  граната,  въ 

которой  они  освобождали  его  отъ  соборнаго  осужден1я  и 

возстановляли  въ  сан1з  патр1арха. 

§  53.  Возникновен1е  раскола.  Открытое  появл8н1е  его  въ 

русской  церкви. 

Во  время  добровольнаго  восьмил1^тняго  пребыван1я  Ни- 

кона въ  Воскресенскомъ  монастыр-Ь  ободрились  приверженцы 
мнимой  старины.  Имъ  удалось  вызвать  изъ  отдаленной  Си- 

бири самаго  злого  изъ  противниковъ  Никона,  который  впо- 

сл'Ёдств1и  всталъ  во  глав'Ё  раскола,  протопопа  Аввакума. 
Это  былъ  челов'Ькъ  даровитый  и  очень  начитанный,  но  ли- 

шенный правильнаго  образования,  съ  характеромъ  непре- 
клоннымъ  и  страшною  духовною  гордост1ю.  По  возвраш,ен1и 

изъ  ссылки  онъ  называлъ  себя  не  иначе,  какъ  „узникомъ 

по  в'Ьр1Ь  и  церкви,  поборникомъ  благочестивыхъ  отеческихъ 

догматовъ^  столпомъ  церкви  и  атаманомъ  полка  Тсусова". 
Аввакумъ  и  говорилъ  и  писалъ  (около  30  сочинен1й  его 

ИЗВ15СТНЫ  по  имени)  противъ  исправленныхъ  книгъ,  запре- 

щалъ  ходить  въ  т'Ь  церкви,  гд-Ь  служатъ  по  нимъ,  и  пр1- 
общаться  св.  Таинъ  отъ  т'Ьхъ  свяп];енниковъ,  которые  не 
держатся  двуперст1я  и  сугубой  ал.71илу1и;  всячески  чернил ъ 
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11атр1арха  Никона,  называлъ  его  антихристомъ,  сыномъ 

геенны  и  т.  п.  За  дерзк1я  р^Ьчи  два  раза  (ун^е  по  возвра- 
щеи1и  изъ  Сибири)  высылали  его  изъ  Москвы,  сажали  т, 

заключен1е,  держали  въ  узахъ;  но  никак1я  м'Ьры  не  могли 
смирить  расколоучителя.  Наружное  благочест1е,  р'Ьзкость 
[у^чей,  необыкновенная  см^Ьлость  въ  отпошен1и  властей,  какъ 

духовныхт^,  такъ  и  св'Ьтскихъ,  фанатическая  готовность  на 
ужасныя  страдан1я  и  смерть  —  привлекли  на  сторону  его 
многихъ  неразсудительныхъ  хриет1анъ  и  окружили  его  тол- 

пой жаркихъ  приверженцевъ  (боярыни:  Морозова,  Урусова, 

и  др.).  Такимъ  же  образомъ  сЬяли  с^Ёмена  раскола  и  друг1е 

защитники  стараго  обряда:  д1аконъ  веодоръ  въ  Москв-Ь, 

попъ  Никита  въ  Суздал-Ь,  Лазарь  въ  Романов^Ь  ̂ )  и  проч'ке. 
Особен нымь  притономъ  расколоучителей  сд-Ьлалась  Со- 

ловецкая обитель,,  куда  ссылались  они  изъ  разныхъ  м1эСТ7, 
церковпою  и  гражданскою  властью  (князь  Львовъ,  старецъ 

беоктистъ  и  другхе);  подъ  кр'Ьпк1я  стЬны  этой  обители  и 
произвольно  стекались  приверженцы  мнимой  старины  (Ника- 
норъ,  архимандритъ  Саввина  монастыря,  и  др.);  наконецъ, 

сюда  же  начали  приб'Ьгать  мног1е  казаки  изъ  шайки  Стеньки 
Разина.  Необходимы  были  сильныя  м'Ьры  для  обуздан1Я  лл^е- 
учителей  и  предохраиен1я  простодушныхъ  отъ  заблунлден1я, 

и  царь  Алекс'Ёй  Михаиловичъ  созвалъ  архипастырей  росс1й- 

^)  Н-Ькоторые  изъ  фанатлковъ  предпринимали  путешеств1Я  на  Донъ 
къ  казаками,  В7,  олонецюе  предЬлы  и  друг1я  мЪста,  съ  цЬлью  распростра- 
Н0П1Я  лжеучоиЩ.  При  этомъ  они  старались  всячески  дЬиствовать  па  умы 

и  сердца  простыхъ  людей.  Вдругъ,  паирпм-Ьръ,  въ  какоыъ  либо  дрему- 
чемъ  л'Лсу  раздается  зоонт.  колокола.  Поселяне  отыскпваютъ  м'Ьсто  п  пи- 
дятъ  старца,  который,  но  обращая,  поиидимому,  ни  на  что  внпыан1я,  со- 
вершаетъ  длинную  молитву.  Кончпвъ  ее,  со  слезами  и  рыданхями,  нашл- 
1цепно-восторжоннымъ  тономъ  онъ  пропов-Ьдуетъ  о  блпзкомъ  коиц!!  М1ра 
о  прип10ств1и  антихриста  и  ука31.1ваотъ  на  старую  книгу  въ  рукахъ,  какъ 

на  единственное  руководство  къ  спасение.  Вн11ман!е  готово,  умы  встре- 
вожены и  открывалась  удобная  почва  для  охла}кден1я  простодушныхъ  къ 

церкви,  пастырямъ,  властямъ.  Такого  рода  проповедниками  раскола  яви- 
лись: Капитонъ  въ  странЬ  костромской,  Ефремь  въ  нред-Ьлахъ  пижего- 

родскихъ,  старецъ  Еиифан1н,  которы11  странствовал),  по  разпымъ  пусты- 

ням7з,  паЕсопец'ь  Н2)пп1п.1ъ  вь  ДГоекиу  и  иодалъ  челобитную  царю  протпвъ 
П'ПравлонШ  Жнкова. 
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ской  Церкви  на  соборъ  въ  Москв-Ь  (1666  г).  Соборъ  едино- 
гласно принялъ  и  одобрилъ  всЬ  исправлешя,  сд-Ёланныл  во 

время  управлешя  патр1арха  Никона,  какъ  въ  церковно-бого- 
служебныхъ  книгахъ,  такъ  и  въ  обрядахъ.  Еще  не  окончи- 

лись его  занят1я,  какъ  въ  Москву  прибыли  восточные  па- 
тр1архи  для  суда  надъ  патр1архомъ  Никономъ.  Осудивъ 

Никона  и  поставивъ  на  его  м'Ьсто  1оасафа  П,  они  приняли 
участ1е  въ  московскомъ  собор^Ь  по  Д'Ёлу  объ  исправлен!! 
книгъ  и  обрядовъ.  Въ  ма'Ь  1667  года  великш  соборъ  грече- 
скихъ  и  русскихъ  архипастырей  (3  патр1арха,  11  митро- 
политовъ,  8  арх1епископовъ  и  5  епископовъ)  торжественнее 

подтвердилъ  опред'Ьлен1е,  постановленное  русскими  еписко- 
пами относительно  исправлен1й  Никона,  и  положилъ  клятву 

на  т-Ьхъ,  кто  изъ-за  приверженности  къ  неисправленным!, 
книгамъ  и  мнимо-старымъ  обычаямъ  явится  противиикомъ 

Церкви.  Посл^Ь  сего  опред1элетя,  приверженцы  мнимо-ста- 
рыхъ  книгъ  и  обрядовъ  уже  открыто  явились  раскольни- 

ками, и  такимъ  образомъ  произошло  р-Ьшительное  отд-Ь- 
лен1е  раскола  отъ  православной  Церкви. 

На  велишй  московскш  соборъ  (1666 — 1667  гг.)  были 
вызваны  главные  распространители  и  защитники  расколь- 

ничьихъ  мн'Ьн1й  и  обычаевъ.  Изъ  нихъ  н'Ькоторьте  (какъ-то 
монахъ  Ефремъ  Потемкинъ,  [еромонахъ  Григор1й--бывшШ 
протопопъ  Тоаннъ  Нероновъ,  игуменъ  веоктистъ  и  др.)  при- 

несли покаянхе  и  получили  отъ  собора  прощен1е.  Но  прото- 
попъ Аввакумъ^  попъ  Лазарь,  Д1аконъ  веодоръ  осталисг 

нераскаянными,  были  преданы  анаеем'Ь  и  сосланы  въ  даль- 
шя  заточен1я.  Опред'Ьлен1е  великаго  московскаго  собор;; 
было  послано  въ  СоловецкШ  монастырь;  но  укрывш1ес;: 
тамъ  мятежники  отказались  исполнить  хребованхе  собора  и 

прислали  царю  челобитную,  чтобы  оставаться  монастырк- 
при  прежнихъ  порядкахъ;  когда  же  эта  челобитная  былл 

отвергнута,  то  р'Ьшились  на  открытый  бунтъ  противъ  пра- 
вительства, такъ  что  надо  было  посылать  войско  для  усми- 
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решя  ихъ.  Восемь  л'Ьтъ  (1668 — 1676  г.)  тянулась  осада  Со- 
ловецкаго  монастыря  и  кончилась  взят1емъ  его.  Виновники 

бунта   были   наказаны;    объявивш1е    покорность   Церкви    и 

царю  были  прощены  и  оставлены  въ  обители.  Черезъ  шесть 

л'Ьтъ  посл'Ь  сего  возникъ  раскольническ1Й  бунтъ  въ  самой 
Москв-Ь.  Зд'Ьсь  сторону   раскольниковъ    приняли  стр-Ьльцы. 
подъ  начальствомъ  князя  Хованскаго.  Огромная   толпа  ра- 

скольниковъ явилась  въ  Кремль,  шумно  требуя  прен1я  о  в'Ьр']з. 
Посл'Ь  долгихъ  переговоровъ  оно  назначено  было  въ  Гра- 

новитой палат'Ь,  въ  присутствии  правительницы  Соф]и  Але- 
кс'Ьевны,  патр1арха  и  арх1ереевъ,  въ  числ-Ь   коихъ  былъ  и 
святитель  воронежск1Й  Митрофаиъ.  Раскольники  съ  шумом!, 

и  крикомъ  вошли  въ  палату,  разставили  аналои  и  скамьи, 
положили  на  пихъ  образа  и  старыя  книги,  зажгли  передъ 

образами  св'Ьчи  и  подали   царевн-Ь   челобитную.    Во   время 
чтен1я  челобитной,  разстриженный  попъ  Никита- ну стосвятъ 

(одинъ  изъ  главныхъ  вождей  раскола),  для  см-^лости  сильно 
выпившш,  началъ  кричать  и  дерзко  поносить   патр1арха  и 

весь  священный  соборъ.  Холмогорскш  епископъ   Афанас1й 

хот'Ьлъ  воспретить  разстриг-Ь.  Никита,  въ  присутств1и  всЬхъ, 

бросился    на    святителя    и    ударилъ    его.    Царевна    Соф]'я 
АлексЬевна  грозно  крикнула  на  него,  и  только  тогда  онъ 

образумился.    Патр1архъ    1оакимъ    со    слезами    ув1зщевал ъ 

раскольниковъ   и   указывалъ   имъ  на  евангел1е,  переписан- 
ное и  исправленное  съ  греческаго  святителемъ^  Алекс1емъ, 

въ  доказательство  того,  что  можно  и  должно  было  сд'Ьлать 
необходимыя  исправлен1я  въ  церковно-богослужебныхъ  кни- 

гахъ.  Раскольники  не  хот'Ьли  слушать,  и,  поднявъ  вверхъ 
руки  съ  двумя  сложенными  перстами,  кричали:  „вотъ  такъ! 

вотъ  такъ!"  Наконецъ  ихъ  выпустили  изъ  палаты.  Тогда 
они  высыпали  на  площадь  съ  криками:    „поб1эДили,  поб-Ь- 

дили".    Шли   отъ   Кремля  до  Яузы  съ  п'Ьн1емъ,    за  Яузой 
вошли   въ   одну   изъ   церквей,    отслужили  молебенъ  и  три 

часа  звонили  1ъ  колокола.  На  другой  день  стр-кльцы  при- 



несли  повинную  царевн'Ь  и  выдали  пустосвята  и  его  со- 
общниковъ.  Никита  былъ  казненъ;  прочихъ  мятежниковъ 
разослали  по  монастырямъ.  Князь  Хованск1й  замышлялъ 
поднять  новый  мятежъ,  но  былъ  схваченъ  и  тоже  казненъ. 

Посл-Ь  зтого  правительство  усилило  свою  строгость  къ 
раскольникамъ;  ихъ  вел'Ьио  было  разыскивать  и  судить. 
Раскольники  отъ  пресл1здованш  и  наказанш  стали  тогда 

уб'Ьгать  въ  непроходимые  л-Ьса  костромск1е,  нижегородск1е, 

въ  с']^верномъ  поморье,  за  границу — въ  Швец1ю  и  Польшу. 
Съ  течен1емъ  времени  образовались  многочисленныя  рас- 

кольническ1я  общины  по  р1эК'Ь  Выг'Ь  (нын^Ьшней  Олонец- 

кой губ.),  въ  Керженц15  (Нил^егородской),  по  р'Ьк'Ь  Сож'Ь 
(В'Ьтка  въ  нынешней  Могилевской  губ.)  и  въ  заволжских!, 
степяхъ  по  р'Ьк'Ь  Иргизу. 

Сущность  раскола  м-Ьтко  обозначена  отцами  великаго 
московскаго  собора  въ  двухъ  словахъ:  „простота  и  нев-Ь- 

жество".  Зараженные  духовкою  гордост1ю,  вожаки  раскола 
страдали  крайнимъ  недостаткомъ  образованхя  вообще  и 

въ  особенности  богословскаго  ^).  По  своему  нев-Ьжеству 
они  возвели  на  степень  древнихъ  отеческихъ  преданш 

и  даже  основныхъ  догматовъ  православ1я  обычаи  и  мн'Ь- 
н1я,  появивш1еся  въ  темныя  времена  монгольскаго  ига,  и 
самыя  ошибки  въ  богослужебныхъ  книгахъ  хосифовскаго 
исправлен1я.  11роч1е  л^е  хрнст1ане  были  увлечены  въ  ихъ 

с1зти  по  простот'Ь  души  и  совершенной  духовной  неразви- 
тости, въ  которой  пребываетъ  и  досел'Ь  огромное  большин- 

ство посл^Ьдователей  мнимой  старины.  Отличительная  черта 
раскола — привязанность  къ  букв^  церковно-богослужебной 

книги  и  обряду,  безъ  разум-Ьихл  ихъ  смысла  и  значен! л: 
„до  насъ  положено, — говорили  и  говорятъ  раскольники, — 

')  Аввакумъ,  напрпы'Ьръ,  учнлъ,  что  Тропца  тресз'щва,  въ  трехъ 
раввыхъ  естествахъ,  п  что  Христосъ  —  особый  Богъ,  сидитъ  на  четвер- 

томъ  преотол'Ь,  ооцарствуя  Святой  Трокц'Ь;  а  д1аконъ  вводор-ь,  напротпьъ, 
утверягдалъ,  что  Троица  посЬкома,  одно  лице  и  пр. 



лежи  оно  такъ  во  в'Ьки  вЪковъ;  православнымъ  надо  по- 

мереть за  одинъ  азъ".  Съ  этою  главною  чертою  раскола 
соединилась  ненависть  къ  духовенству  и  самому  правитель- 

ству, сперва  за  то,  что  оно  покровительствовало  право- 
слав1ю  и  возстало  противъ  раскола,  потомъ  за  введенные 
имъ  иноземные  обычаи.  Поэтому,  съ  самаго  начала  своего 

расколъ  принялъ,  кром-Ь  анти-церковнаго,  граждански  демо- 
кратичесшй  характеръ,  въ  особенности  же  впосл'Ьдств1и 

онъ  обнаружился  р'Ьзкимъ  протестомъ  противъ  реформъ 
императора  Петра  I. 

Бол'15е  общ1я  мн-Ьтя  раскольниковъ  сл'Ьдующ1я: 
1)  Богослужение  должно  совершать  по  старымъ  (пре- 

имущественно 1осифовскимъ)  книгамъ. 
2)  Иконамъ  должно  поклоняться  только  старымъ,  или 

списаннымъ  со  старыхъ. 

3)  Въ  восьмомъ  член-Ь  Сгмвола  в'Ьры  должно  читать: 
и  въ  духа  Святго  Господа  истиннаго  животворящаго. 

4)  Креститься  и  благословлять  должно  двумя  перстами. 

5)  Вокругъ  церкви  съ  крестнымъ  ходомъ  надобно  хо- 
дить не  съ  запада  на  востокъ,  а  съ  востока  на  западъ 

(посолонь). 

6)  Креетъ  почитать  только  восьмиконечный. 

7)  Имя  Спасителя  писать  1сусъ,  а  не  1исусъ. 

8)  Аллилу1а  п'Ьть  и  читать  дважды,  а  не  трижды, 

9)  Служить  литурпю  не  на  5,  а  на  7  просфорахъ  ̂ ). 

')  Изъ  новыхъ  порядтсонъ  гражданскихъ  расвольникамп  порицаются: 

народныя  переписи,  паспортная  спстома,  рекрутчина.  Изъ  обычаевъ,  при- 
нятыхъ  съ  запада  иъ  царстцонан1е  ца^зя  Алексея  Мпхапловпча  и  особенно 

императора  Петра  I,  большею  чаот1Ю  раскольнпкопъ  порпцаются:  брадо- 
брит1в  и  стриженое  полосъ  (ио^зтптся  якобы  образъ  Бож1л),  куреи1е  п  ню- 
хап1е  табаку,  короткго  сюртукп,  ф]эаки  и  галстухп,  театры,  копск1о  бЬга, 

факельщики  при  погребов1п^  ппт1е  кофе  и  чая,  употребление  сахара,  кар- 
тофеля, заыят1е  медициной  (нь  особенности  аоатолмеп),  астропом1еи,  хпм1ои 

и  проч. 
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§  54.  Распаден1е  раскола  на  толки. 

Во  глав'Ь  раскола  долгое  время  находились  священники 
и  монахи,  недовольные  исправлешемъ  богослужебныхъ  кпигъ 

и  обрядовъ  при  патр1арх'Ь  Никон-Ь.  Они  и  исправляли,  какъ 

ум'Ьли,  для  раскольйиковъ  церковныя  требы.  Съ  течен1емъ 
времени,  .за  смерт1ю  этихъ  первыхъ  руководителей  раскола, 

возникъ  у  мнимыхъ  старобрядцевь  вопросъ:  кто  же  те- 

перь будетъ  у  нихъ  править  церковнун^  службу?  При  р'Ь- 
шенит  его  раскольники  разд^Ьлились:  одни  стали  сманивать 

къ  себ'Ь  священниковъ  изъ  православной  Церкви;  друпе 

же  положили,  что  можно  обойтись  безъ  свягценниковъ,  пре- 
доставивъ  исправлен1е  требъ  м1рянамъ  (большакамъ  и  даже 

женщинамъ).  Такъ  возникли  два  главные  раскольническ1е 

толка  —  поповщина  и  безпоповщина. 

Для  поповцевъ  возникли  новые  вопросы,  при  р-Ьшенхи  кото- 
рыхъ  они  раздробились  на  новые  толки.  Одни  говорили,  что  можно 
принимать  б'Ьглыхъ  поповъ  не  иначе,  какъ  чрезъ  новое  крещен1е; 
друпе  (перемазанцы)  постановили  принимать  б'Ьглыхъ  священниковъ 
чрезъ  муропомазан1е.  Большая  часть  поповцевъ  утвердилась  на  этомъ 

второыъ  способЬ,  или  чнн'Ь,  принятая  б'Ьглыхъ  поповъ  (раскольнич1и 
соборъ  на  Рогожскомъ  кладбип];-Ь  1799  г.).  Но  такъ  называемые 
д1аконовцы  (по  имени  основателя  ихъ  секты  д1акона  Александра) 
отвергли  этотъ  способъ  и  постановили  принимать  въ  свое  общество 
священниковъ  по  третьему  чину,  чрезъ  прокляпе  ересей,  якобы 
господствующихъ  въ  православной  Церкви.  ГГо  вопросу,  кого  при- 

нимать, отд-Ьлился  толкъ  сусловцевъ  (такъ  называемый  по  имени 
основате.тя  ~  купца  веодора  Суслова),  которые  учатъ,  что  надо  при- 

нимать только  т'Ьхъ  священниковъ,  которые  б'Ьгутъ  пзъ  великой 
русской    церкви,   а  не  изъ   Малоросс1и,  потому  что   эти— обливанцы. 

Около  половины  ыинувшаго  стол-Ьтая  (въ  1846  г.)  поповцамъ 
путемъ  подкупа  удалось  переманить  къ  себ'Ь  проживавшаго  въ 
Константивопол'Ь,  запрещеннаго  въ  священнослуженйг.  заштатнаго 
греческаго  митрополита  Амврос1я,  который  и  поселился  въ  АвстрШ- 
ской  области  Буковин'Ь  вь  старообрядческомъ  Б'Ьло1.риЕицкомъ  мо- 
настыр-Ь.  Отъ  него  пошло,  такъ  называемое,  б'Ьлокриницкое 
или  австр1йское  священство. 

Поздн-Ье  поповцы,  пр1емлющ1е  австр1йское  священство,  раздЬ- 
лилнсь  на  окружнпковъ  и  против  о  окру  нсник  ов  ъ.  Окруж- 
ники  прпнимаютъ  состаь^ленное  въ  1862  году  н1даимъ  Иларюномъ 
Кабановымъ^  по  прозван1Ю  Ксекосомъ,  и  изданное  въ  томъ-же  году, 
за   подписью   нЬкоторыхъ   старообрядческихъ   арх1ерееБъ   и  другихъ 



духовных'ь  лпцъ.  окружное  поглан1е.  Послание  составлено  въ  прп- 
мирнтельномъ  топЛ  по  отношен1Ю  къ  пранославпой  Церкви:  въ  нсмь 
доказывается,  что  православная  русская  церковь  в1;руетъ  въ  Того 
же  Бога  и  Господа  1исуса  Хрпс.та,  Котораго  старообрядцы  чтутъ 
почъ  пменемт.  «Тсуса».  Противоокружники  не  принимают!-  этого 
послан1Я. 

Въ  сред-Ь    бегшоповцевъ   паибол'Ье   изв'Ьстны   сл-Ьдугаице  толии: 
1)  Поморяне,  иначе  называемые  даниловцами  или  выго!;- 

цами.  Б-Ьглый  дьячекъ  Данила  Вг'кулинъ  въ  конц-Ь  ХЛ**!!  в-Ька 
устроплъ  скитъ  на  берегу  рЬкп  Выги.  Сюда  пришли  знаменитые  въ 
расколе  писатели,  братья  Андрей  и  Семенъ  Денисовы,  происходивш1е 
изъ  рода  князей  Мьниецкихт,  и  дали  этой  раскольничьей  общияЬ 

опред'Ьленное  учеп1е  и  устройство.  Главныя  положсп1я  поморскихъ 
безпоповцевъ  сл-Ьдугония:  1)  со  времени  патр1арха  Никона  въ  рус- 

ской церкви  царствуетъ  антихрнстъ;  поэтому  2)  ириходящихъ  отъ 

нея  должно  перекрещивать,  вЬнчавтихся  же  разводить  (виосл-Ьд- 
СТВ1П  поморцы  дозволили  венчаться  желающимъ  у  иравославпыхъ 
священниковъ  ради  гражданскихъ  правъ  брака);  3)  за  предержащая 

власти  не  должво  молиться  Богу  (впосл'Ьдствхи  поморцы  пзм1нили 
это  положев1е  и  внесли  въ  свои  богослужебныя  книги  молитвы  за 
царя);  4)  на  крестахъ  должно  писать:  Царь  славы  1исусъ  Христосъ, 
Сынъ  БилсШ;  употребляемая  же  въ  церкви  надпись;  1псусъ  Назорей, 

Царь  1удейск]й  —  есть  будто  бы  ересь  латинская;  5)  должно  быть 
готовымъ  на  самосо;кжен1е  и  др. 

2)  Ф  и  л  и  п  и  о  в  ц  ы.  По  смерти  Андрея  Денисова,  п1>кто  Фп- 
липиъ,  бывшШ  стр'Ьлецъ,  мечталъ  сделаться  настоягелемъ  Выгов- 
скаго  скита;  когда  же  бы-тъ  на  эту  должность  выбранъ  Семенъ 

Денисовъ,  —  обид'Ьлся  и  въ  15  верстахъ  отъ  Ьыговскаго  скита  устронлъ 
себЬ  особый  скитъ.  Главный  пунктъ  отлйч1я  филипповцевь  отъ  вы- 
говцевъ  тотъ,  что  они  не  молятся  за   празославпыхъ  царей. 

3)  веодос'Ьевцы.  Современникъ  дьячка  Викулина,  нЬкто  вео- 
досШ,  изъ  рода  бояръ  Урусовыхъ,  основалъ  безпоповское  соглас1е 

на  польской  границ'Ь.  Во  2  иолокин'Ь  Х\'И1  вЬка  оно  утвердилось 
въ  Москв'Ь  на  раскольничьемъ  Лреображенскомъ  кладбищ15,  которое 
было  устроено  во  время  смутъ  по  случаю  чумы  (1771  г.)  хитрымъ 
и  ловкимъ  московскииъ  купцомъ  Ильею  АлексЬевымъ  Ковылинымъ 
(тогда  же  и  такнмъ  же  образомъ  у  поповцевъ  возникло  въ  Москв!. 
Рогонсское  кладбище),  веодос^евцы  расходятся  съ  даниловцами  въ 

сл'Ьдующихъ  пувкта.чъ:  1)  они  не  отвергаютъ  титло  1.  Н.  Ц.  1., 
какъ  евангельское,  2)  псщу,  пог;уиаемую  па  торгу,  п  вообще  брашна, 

какъ  заражен ныя,  по  ихъ  мн'Ьн1ю,  дыхан1емъ  антихриста,  очищаютъ 
молитвами  и  поклонами. 

КромЬ  этихъ  болЬе  круппыхъ  соглас1й,  безпоповщина  раздро- 
билась и  досел15  дробится  на  мноя{ество  ме.ткихъ  толковъ.  Изъ  нихъ, 

какъ  на  болТ.е  крайнее  развит1е  раскольничьихъ  и  въ  частности 
безиоповщиискихъ  заблуждон1Й,  можно  указать  на  с.тЬдуюпис: 

1)  Н^товщину,  или  с:1асово  соглас1е.  Пос.тЬдователи  этого  толка 
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утБсрждаютъ,  что  н'1лъ  въ  м1р'1)  ни  церкви,  ни  сиященства,  ни 
таннств11:  «пусть  Спасъ  Самъ  спасаетъ,  какъ  знаетъ». 

2)  Секту  страаниковъ  или  б^гуновъ,  называемыхъ  еще  сопе- 
лочБйками  (отъ  села  Сопелогп,,  Ярослав,  губ.,  гдЬ  возвдкла).  Они 
пропов'кдуютъ,  что  антпхрпстъ  царствуетъ  на  .земл-Ь  и  положилъ 
печать  на  всЬ  церковные  и  граждавск1е  порядки  (ревиз1я,  податная 
система,  паспорты,  рекрутчина  —  все  это  печати  антихристовы).  П 
потому  они  не  хотятъ  подчиняться  нпкакимъ  законаыъ  п  не  при- 
зваютъ  никакихъ  порядковъ  общежпт1я:  бродятъ  съ  м-Ьста  на  ы-Ьсто, 
живутъ  вь  л1сахъ  и  пустыняхъ  и  только  скрытно  въ  городахъ  п 
се.11ен1яхъ.  Отд'Ь.1ъ  отой  зловредной  секты  составляют  ь  такъ  назы- 

ваемые жиловые  христиане  пли  страннопр1имцм,  которые  даютъ  въ 
своихъ.  домахъ  ир1ютъ  б-Ьгунанъ.  Странпопршмецъ  считаетъ  себя 
ниже  бегуна  п  подъ  конецъ  своей  жизни,  ради  спасен1я  души,  самъ 
д-блаотся  б-Ьгунонъ. 

Въ'  этихъ  крапнихъ  сектахъ  расколъ  дошелъ  до  по.1наго  отри- 
цан1я  себя  самого:  въ  отвержеши  обрядовъ  и  самыхъ  порядковъ 
общеж!1т1я,  за  которые  расколъ  такъ  горячо  вста.тъ  сначала,  сказы- 

вается совершенный  обрядовый  нпгилизмъ. 

Расколъ.  такъ  называемыхъ,  старообрядцевъ  представ- 

ляетъ  уклонеше  къ  обрядовой  вн'Ьшности,  но  почти  одно- 
временно съ  нимъ  стало  развиваться  другое  направленхе, 

отличающееся  мистицизмомъ  и  отрицающее  церковную 

вн-Ьшность. 

Такъ  называемыя  духовныя  секты  въ  своемъ  первона- 

чальномъ  происхо>кден1и  им'Ьютъ  т1зсную  связь  съ  запад- 

ными мистическими  сектами,  но  при  недостатк-Ь  духовнаго 

просв'Ьщен1я,  приняли  у  насъ  урод.тивыя  формы,  напоминаю- 

щ1я  самый  темныя  времена  язычества.  Не  смотря,  однако-нсе, 

на  явную  нел-Ьпость  этихъ  сектъ,  он'Ь  издавна  привлекали 

къ  себ-Ь  лицъ  изъ  круговъ  среднихъ  и  даже  высшихъ, 

тогда  какъ  обрядовый  раско.тъ  держится  главнымъ  обра- 

зомъ  въ  сред'Ь  простого  народа.  Въ  посл'Ьднее  время  за- 

м'Ьчается  то  явлен1е,  что  духовныя  секты,  столь  противопо- 
ложныя  обрядовому  расколу,  начинаютъ  втягивать  въ  себя 

бывшихъ  приверженцевъ  мнимой  старины,  по  м'Ьр'Ь  охла- 

ждетя  ихъ  къ  ней.  Въ  отношен1и  къ  гражданскому  устрой- 

ству, духовные  сектанты  не  довольствуются  однимъ  про- 
тестомъ  противъ  нововводныхъ  обычаевъ,  какъ   обрядовые 
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раскольники,  но  силятся  завести  совершеннно  новыя  формы 

общелгит1И,  пропикнутыя  духомъ  соц1ализма. 

11;!Ъ  дрсовныхъ  сектъ,  повидимому,  держащихся  на  пичв'Ь  хри- 
ст1а11стна,    по    неизбежно    уходящнхг    ст^    пея,    наиболее    изв-Ьстны: 

1)  Секта  духоборов ъ.  Она  возникла  въ  южно-русской 
Украйн!»  (^нын-Ь  Харьковг'к,  п  Екатерппослав.  губ.).  Основателемъ  ея 
былъ  Силуанъ  Колосниковъ,  по  п^^которымъ  изв'Ьст1ямъ,  иностра- 
пецъ  изъ  секты  квакеровъ.  Одновременно  ст.  Колесппковымъ  въ  его 

дух-Ь  д'1.йствова.1ъ  въ  Тамбовской  губсрн'ш  богатый  торговецъ 
шерстью  Илар1онъ  Побирохпнъ.  Продолжателсмъ  Побнрохина  былъ 

отставной  1:апра1ъ  Савел1Й  Капустпнъ,  который  пр1обр'Ьлъ  такое 
вл1ян1е  на  свопхъ  посл-Ьдователей,  что  ему  воздавались  от1  пихг 
божеск1я  почести.  Сынъ  Капустина,  съ  цЬлью  укрывательства  отъ 

грал{данской  власти,  принялъ  фампл1ю  Калмыкова.  Въ  род'Ь  Калмы- 
ковыхъ  власть  надъ  духоборами  сдф>лаласъ  насл-Ьчственпою.  Духо- 

боры отрицаютъ  всю  церковную  внешность,  во  имя  якобы  покло- 
нешя  Богу  духомъ  и  истиною.  Идя  дал'Ье  въ  своемъ  заблуждеши, 
они  отрицаютъ  авторнтетъ  соборовъ,  святыхъ  отцевъ,  ослабляютъ 
до  крайности  авторнтетъ  самого  Священваго  Ппсан1Я  и  признаютъ 
единствепнымъ  источникомъ  вЬры  внутреннее  слово  Бож1е,  живущее 
въ  сердц!)  каждаго  человека.  Это  внутреннее  слово  Бож1е  ови  ото- 
жествляютъ  съ  Сампмъ  Господомъ  Тисусомъ  Христомъ;  оно  рож- 

дается, пропов1яуетъ,  творитъ  чу.аеса,  страдаетъ  п  воскресаетъ  въ 

сердц-Ь  каждаго  в'Ьрующаго.  Вм-^Ьст-Ь  съ  симъ  духоборы  уже  неиз- 
б-Ьжно  отвергаютъ  тайну  Святыя  Троицы,  видимую  церковь,  1ерар- 
х1ю,  таинства,  призыван1е  святыхъ,  почиташе  иконъ  и  мощей,  из- 
вращаютъ  всЬ  порядки  семейной  и  общественной  жизни. 

Въ  видахъ  разобшешя  съ  православными,  въ  1802  году  духо- 
борамъ  отведены  были  для  поселен1я  степныя  м'Ьста  мелитопольгкаго 

у'Ьзда  Таврической  губерн1и,  т.  н.  молочныя  воды  па  рЬк-Ь  ЛГолочной. 
Зд'Ьсь  Капуст(шъ  завелъ  сиротск1Й  домь,  общественную  кассу  и 
сов1^тъ  тридцати  старшинъ.  Всл1.дот«1е  обпаруженныхъ  у  духоборовъ 
преступлен1й  и  безпорялковъ,  въ  1841 — 1845  гг.  духоборы  были 
переселены  изъ  Таврической  губерши  въ  Закавказье.  Центромъ 

1!оселен1Й  духоборовъ  зд-Ьсь  было  село  Гор-Ьдое.  Въ  1891  г.  духо- 
боры подверглись  сильному  вл1ян1ю  со  стороны  толстовцевъ.  Въ 

средЬ  духоборовъ  образовались  парт1п.  Наибол-Ье  увлекщ1еся  толстов- 
СТВ0М1-  духоборы  бросили  плодородпыя  земли  Закавказья  и,  по 
научен1ю  и  подъ  руководствомъ  приверженцевъ  Толстого,  кн.  Хил- 
кова  и  другихъ,  въ  1898  и  1899  гг.  переселились  въ  северную 
Америку,  въ  обла'ть  —  Канаду. 

2)  Секта  м  о  л  о  к  а  н  ъ.  Основателемъ  секты  молоканской  былъ 

зять  духобора  Иобирохина,  портной  С'еменъ  Уклепнъ,  Отвер- 
гая, подобно  лухоборамъ,  церковную  вн1>шность,  молокане  признаютъ 

Священное  11исаи1е  авторитетомъ  обязательнымъ  для  хрисланъ  даже 
въ   ветхозавЬтныхъ   обрядовыхъ   предписан]яхъ  (напр,  о   запрещен- 
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пыхъ  въ  ппщу  животиыхъ).  Въ  учен! II  о  Святой  Троиц-]^  и  вопло- 
щен1и  Сына  Бож1я  они  повторяютъ  заблулсдентя  древпихъ  еретиковъ: 
Ар1я,  Македон1я,  Евтих1я  и  друг.  Во  имя  евангельской  свободы, 
молокане  дошли  до  отрицан1я  всякихъ  властей  и  закоппвъ.  Посл15 
того,  какъ  за  распространен1е  зловреднаго  своего  учен1я,  Уклеи  въ 

былъ  посаженъ  въ  Тамбовскую  тюрьму,  молокане  прпняли  за  пра- 
вило всячески  хитрить  передъ  правительствомъ  и  скрывать  свои 

заблуждрн1я  подъ  личиной  гамаго  строгаю  соблюден1я  обрядовъ 
православной  церкви.  Назван1е  молоканъ  сектанты  получили  отъ 
]1иселен1я  ихъ  на   молочныхъ  водахъ  въ  Таврической  губервш. 

Въ  посл-Ьзнее  время  изъ  духоборческой  секты  выд'Ьлились: 
общ!  е.  немо  л  яки,  воздыхай  цы,  охонцы  и  др.  Въ  этихъ 
сектахъ  на  первый  планъ  выс1упаютъ  соц1алистическ1я  стремлетя: 

сектанты  отказываются  отъ  уплаты  податей,  отъ  повивовея1я  вла- 
стямъ,  укрываютъ  б'Ьглыхъ,  ввотятъ  артельный  трудъ,  обязательный 
дЬлежъ  имуществъ  и  коммупарное  устройство  общинъ. 

Пзь  сектъ^  сошедшихъ  окончате.тьно  съ  почвы  хрисг1анской, 
наибол-Ье  известны. 

1)  Секта  людей  божлихъ,  хрнстовщина  или  хлыстовщина.  Хлысты 
основываютъ  свои  заблужден1я  на  словахъ  Писан1я:  «вселюся  въ  нихъ 

и  буду  ходить  въ  нихъ»  (2  Кор.  6,  16.  Левит.  26,  12).  Они  в-Ьрятъ, 
что  Богъ,  вселяясь  въ  изв-Ьстнаго  челов^Ька.  совершенно  унпчто- 
жаетъ  его  личность,  и  этотъ  челов'Ькъ  д-Ьлается  сыномъ  Бож1имъ 
по  природБ,  живымъ  богомъ,  или  х1)Истомъ.  Бе!)  его  дЬйств1я  и 

слова  суть  будто  бы  д'Ьйств'.я  и  слова  самого  божества:  онъ  без- 

гр-Ьшенъ,  всев'Ьдуш.ъ,  ̂ ^ля  его  —  воля  Бож1я  и  ученики  обязаны 
подчиняться  ей  безусловно^).  Отвергнувъ  церковные  обряды,  хлы- 

стовщина выдумала  свои  собственныя  богослужебный  п-1сни  (напр. 
о  прекрасномъ  Тосиф-Ь).  Въ  молитвенныхъ  собран1яхъ  хлыотовъ  со- 

вершаются, такъ  называемый,  рад'Ьн1я,  т.  е.  возбуждающ1я  движешя 
(прыган1е  на  м-Ьстахъ,  круженхе  на  подоб1е  вертящагося  столба, 
бЬган1е  вокругъ  чана  съ  водою  и  б1ен1е  другъ  друга  жгутами)  и 
П.11ЯСКИ  (радЬн1е  круговое,  корабельное,  крестное).  Этими  движен1ями 
и  плясками  хлысты  и  хлыстовки  приводятъ  себя  въ  возбужденное 
состоян1е  и  якобы  духовный  восторгъ,  причемъ  начинаютъ  смеяться, 

плакать,  изрекать  непонятный  олова  и  фразы  и,  якобы,  пророчество- 
вать и  иногда  предаются  самому  гнусному  разврату. 

2)  Секта  с  к  о  п  ц  о  в  ъ.  брловск1й  крестьянннъ  Кодрать  Сели- 
вановъ   былъ   возмущепъ    сильнымъ    распространен1емъ   среди    хльт- 

^)  Основателемъ  хлыстовщины  бы.1ъ  Данила  Фцлипповъ  (бЪглый 
солдатъ  нзъ  крестьянъ  Юрьевскаго  уЬзда).  По  в^ровантю  хлыстобъ,  въ 
немъ  воплотился  самъ  Господь  Саваоеъ.  Это  было  въ  1646  году.  Т!резъ 

четыре  года  послЪ  сего  (16-49)  Филипповъ  объявилъ  своиыъ  сыномъ  му- 
ромскаго  крестьянина  Ивана  Тимофеевича  Суслона  и  далъ  ему  свое  бо- 

жество. Сусловъ  же  одну  Д'Ьвнцу  объявилъ  богородицею  и  назначилъ 
12  апостоловъ.  Такъ  начался  у  люден  бож1ихъ  рядъ  новыхъ  воплощешЁ 
Христа  въ  лицЬ  ихъ  пророковъ. 
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стовъ  разврата,  ;шчелъ  въ  солЬ  Сосповк15  свой  особый  корабль 
(т.  е.  обиюство  или  гоглас1е)  и  сбъяпилъ  себя  искупителемъ  (т.  е. 

осиоиитолемъ),  который  прителъ  спасти  челов'Ьчсск1й  родъ  отъ  сладо- 
с.траст1я  п  ввести  въ  М1р1.  огненное  крещен1е,  т.  е.  ос1соплен1е  *). 
Въ  учсчии  и  опрядпостп  скопцм  сходны  съ  хлыстами,  за  всключе- 
и1емъ  одного  пункта  объ  оскоиленш. 

§  55.  Состоян1е   православ1Я  на  юго-западе.  Литовская  ун1я. 
Митрополнтъ  Петръ   Могила.    Подчинен18  к1евсной  митрополт 

московскому   патрз'арху. 

Еще  къ  великому  князю  Владим1ру  являлись  пропов-Ьдникп 
западной  церкви,  а  отвьтъ  его:  «отцы  наши  не  иринимали  в-йры 
отъ  папы»  —  показываетг,  что  попытки  со  стороны  папъ  къ  подчи- 
нен1[о  русскихъ  своей  власти  были  и  раа'Ье  Владим1ра.  Во  второй 
половин!)  XI  в1зка  (1075)  папа  Григорий  УИ  предлагалъ  великому 
киязю  Изяславу,  изгнанному  изъ  К1ева,  вооруженную  помощь  для 
во.звращен1я  въ  К1евъ,  если  опъ  призыаетъ  его  власть;  но  Изяславъ 
этой  власти  не  призналъ  и  возвратился  въ  свою  столицу  безъ  пап- 

ской помоги  п.  Въ  начал-Ь  XIII  вФлса  (1204  г.)  папа  ИннокентШ  III 
об-Ьщадъ  Волынскому  князю  Роману  покорить  ему  народы  мечемъ 
святаго  Петра;  по  Романъ,  указавт.  на  свой  ме>1ъ,  объявилъ  посламъ 
папы,  что  въ  лругомъ  не  нуждается.  Въ  половпнЬ  того-же  в'Ька 
(1253)  папа  Инпокент1й  IV  склоеялъ  кня.зя  Александра  Невскаго 

вступить  подъ  сЬнь  римскаго  престола;  но  герой  НевскШ  отв'Ьчалъ 
ему:  «мы  знаемъ  истинное  ученхе  Церкви,  а  вашего  не  пргемлемъ». 

Въ  половпа'1^  Х1У  н.  (1347)  шведск1Й  король  Магнуст,  пзъ  угожден1я 
пап-Ь,  предлагалъ  новгородцамъ  вступить  въ  прен1я  о  в'Ьр'Ь;  но 
Васил1Й,  новогородск1й  арх1еинскопъ,  указалъ  ему  обратиться  для 

этого  къ  церкви  греческой.  При  цар'Ь  1оаннЬ  Грозномъ  (1581  г.) 
пр]1')3жалъ  въ  Москву  хитрый  1езуитъ  АнтовШ  Поссевинъ,  съ  ц^л1Ю 
устроить  соглашен1е  между  нимъ  и  польскимъ  королемъ  Стефаномъ 
Батор1емъ  и  склонить  его  къ  признан1ю  папской  власти.  1оаппъ 

о^зыпалъ  дарами  и  ласками   Антон1я   за  умирен1е  Батир1я,  а  въ  пре- 

')  За  оскоплен1в  ыногихъ  лсертвъ  Седивановъ  былъ  судимъ,  наказавъ 
кнутомь  ц  сосланъ  въ  Иркутскую  губершю.  На  дорогЬ  онъ  встрЬтплся 

С7.  Пугачепымт^,  котораго  везлп  въ  Москву,  и,  по  прнмЬру  его,  сталъ  на- 
зывать собя  императоромъ  Петромъ  III.  Императоръ  Паволъ  I  выавалъ 

его  изъ  Сибири  и  послалъ,  какъ  сумасшедшаго,  вь  богадЬльню;  тогда 

скопцы  поспЬшпли  взять  Селиванова  па  поруки,  п  при  Алвксандр1>  1  от, 

долгое  время  н<пл7.  въ  Потроград-Ь  и  пропов'Ьдывал'ь  свое  вредное  лжо- 
учен1в.  Скопцы  почти  открыто  собирались  къ  нему  на  молитвы  и  покло- 

нялись ему,  какъ  Богу.  За  это  онъ  былъ  сосланъ  въ  Суздальск1Й  мона- 
стырь, гдЪ  и  умеръ  въ  1832  году.  Впрочемъ,  скопцы  продолжаютъ  вЬрить, 

что  искупитель  ихъ  лшвъ  въ  иркутской  сторонЪ  и  оттуда  прпдетъ  со 

'■гапою  въ  Яетроградъ. 
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Я1яхъ  о  вЬр'Ь  далъ  ему  сильный  отпоръ.  На  возвратномъ  нути 
чрезъ  Польшу  АнтонШ  Поссевпнъ  посов-Ьтовал ь  королю  и  свопмъ 
собрат1ямъ  1езуитамъ  всячески  действовать  въ  пользу  ун1и,  такъ 
какъ   прямого   подч1шен1я   русскпхъ  папамъ  достигнуть   невозможно. 

Въ  К0НЦ15  ХУ1  стол'Ьт1я  состоялась,  такъ  называемая, 
Литовская  ун1я,  или  соединен1е  православныхъ  христ1анъ, 

жившихъ  въ  отд'Ьлившихся  отъ  московской  митропол1И  юго- 
западныхъ  епарх1яхъ,  съ  римско-католическою  церков1ю. 

Причинами  этого  прискорбнаго  для  православной  Церкви 

и  б^дственнаго  для  всего  юго-западнаго  края  собьтя  были: 

1)  нетвердость  въ  положен1и  и  управлеши  отд'Ьлившихся 
епарх1й;  2)  происки  со  стороны  латинянъ  и  въ  особенности 

]езуитовъ  ̂ );  3)  изм-Ьна  православ1ю  н1зкоторыхъ  епископовъ, 
управлявшихъ  въ  то  время  юго-западною  россхйскою  Церков1ю. 

При  отд'Ьленхи  юго-западпыхъ  епарх1Й  подъ  власть 

особаго  митрополита  возникъ  вопросъ:  кому  он'Ь  должны 
быть  подчинены  въ  1ерархическомъ  отношен1и?  Противъ 

желан1я  виновниковъ  отд'Ьлешя,  юго-западная  митропол1я 
подчинилась  власти  константинопольскаго  патр1арха,  и  па- 
тр1архи,  въ  виду  опасностей  со  стороны  латинства,  усилили 

свой  надзоръ  надъ  отд'Ьлившимися  епарх1ями.  Мног1е  изъ 
юго-западныхъ  епископовъ  стали  тяготиться  этой  зави- 

симостью, особенно  видя,  что  московская  митрополтя  со- 

вершенно отъ  нея  освободилась  и  сд'Ьлалась  самостоятель- 
ною. Другой  тяжелый  вопросъ  былъ  о  вн^шнемъ  покрови- 

тельств'Ь  для  отд^Ёлившихся  юго-западныхъ  епархш.  Мо- 

сковская церковь  им-Ёла  защиту  и  покровителей  въ  право- 
славныхъ государяхъ.  К1евская  не  им-Ёла  этой  опоры,  потому 

что  польск1е  и  литовск1е  короли  были  католики,  и  находила 

^)  Орденъ  1езуитовъ  основанъ  Игнатхеыъ  Лонолою  въ  половине 
XVI  в'Ька,  во  время  ожесточенной  борьбы  папъ  съ  лютеранамп  п  рефор- 
матаып.  Главная  цЬль  этого  ордена  —  служпть  пап'Ь  п  бороться  съ  его 
врагами.  Известно  правило  этого  ордена:  п;^5ль  оправдываетъ  средства,  т.  е., 

въ  интересахъ  папы,  дозволительны  всЬ  средства  —  и  обманъ,  и  хпщен1е, 
п  убШство.  Проводя  это  правило  въ  жизнь  съ  настойчивостью  и  умЪн^емъ, 

1езуиты  возбудили  противъ  себя  ненависть  со  стороны  всЬхъ  правп- 
тельствъ  и  народовъ. 

ист.    ХРИСТ.  ПРАВ.   ЦВРКВЖ.  16 
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ггоддержку  лишь  въ  православныхъ  боярахъ  (панахъ)  и  въ 

народ!..  Вояре  и  выборные  изъ  народа  участвовали  въ 
11збран1И  не  только  священниковъ,  но  и  епископовъ  и  самого 

митрополита.  Со  временемъ  мног1я  пом1зстья  перешли  отъ 

православныхъ  пановъ  къ  католикамъ;  при  этомъ  вм'Ьст'Ь 

съ  пранами  пом'Ьщиковъ  они  получили  и  право  надзора 
?а  православными  церквами  0.  Все  это  неизб'Ьжно  вело  къ 

разнымъ  зам'Ьшательствамъ  въ  управлен1и.  Епископы  жало- 

р.ались  на  ст'Ёснен1е  своихъ  правъ  и  испрашивали  у  коро- 
лей граматы  о  независимости  церковнаго  суда  отъ  всякаго 

Аирского  вм']^шательства.  Короли,  въ  видахъ  возвышен1я 

1^воей  власти,  охотно  давали  эти  граматы  и  обезсиливали 
;:акъ  пановъ,  такъ  и  самихъ  епископовъ,  которые  въ  па- 
;1ахъ  тгЬли  для  себя  опору. 

При  такомъ  полол{ен1и  д'Ьлъ  въ  юго-западныхъ  нашихъ 
опарх1Яхъ,  явились  сюда  1езуиты  и  съ  обычною  имъ  лов- 

костью и  настойчивостью  воспользовались  всЬми  благопр1ЯТ- 

ными  обстоятельствами  для  своей  413 ли,  т.  е.  для  распро- 
странен1я  власти  римскаго  папы.  Они  забрали  въ  свои  руки 

школы  и  въ  д'Ьтяхъ  русскихъ  бояръ  воспитывали  отвраще- 

п1е  къ  православному  духовенству  и  русской  в1зр'Ь,  кото- 
рую называли  холопскою  в-Ьрою  (т.  е.  в-Ьрою  простонародья). 

Плоды  такого  воспитан1Я  скоро  обнаружились.  Большая 

часть  русскихъ  бояръ  и  князей  перешла  въ  латинство.  Для 

противод-Ёйствхя  вл1ян1ю  1езуитовъ,  во  многихъ  городахъ 
заводились  братства,  которыя  отъ  восточныхъ  патр1ар- 

ховъ  получили  важныя  права;  такъ,  наприм'Ьръ,  львовское 
•  фатство  им'Ьло  право  обличать  въ  неправомысл1И    самихъ 
•  'пископовъ  и  даже  отлучать  ихъ  отъ  Церкви.  Вышли  но- 
1ътя  затру днен1Я,  которыми  опять  ловко  воспользовались 

1езуиты.  Они  вооружили  еписковъ  противъ  братствъ  и 

иротивъ  патртарховъ  (рабовъ  султановыхъ),  указывая  имъ 

иа  великол'Ьпную  обстановку  католическихъ  епископовъ,  изъ 
*)  Такъ  называемое  право  патроната. 
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коихъ  ыног1е  засЬдаютъ  въ  сеиат-Ь,  пользуются  значен1емъ, 
богатствомъ,  власт1ю.  Польское  правительство  всячески  по- 

могало 1езуитаыъ  и  епископсшя  м'Ьста  предоставляло,  по 
указашю  ихъ,  такнмъ  лицамъ,  которыя  могли  быть  и 
оказались  впосл^здствти  послушными  ихъ  оруд1ями.  Таковы 

были  въ  особенности  Кириллъ  ТерлецкШ,  епископъ  луцкш, 
и  Ипат1й  Поц^й,  епископъ  владим1рскш  на  Волыни. 

Кириллъ  Терлецкш,  родомъ  дворянинъ,  въ  сан-Ь  епи- 
скопа велъ  жизнь  разгульнаго  польскаго  пана.  СосЬди 

жаловались  на  его  буйство  и  рта'Ьзды,  сопровождавш1еся 
иногда  убийствами.  Ко  всему  этому  онъ  былъ  двоеженецъ. 
Ипат1й  ПоцМ,  также  дворянинъ,  воспитывался  у  хезуитовъ 

и  былъ  сначала  католикомъ,  потомъ  реформатомъ,  нако- 
нецъ  уже  правое лавнымъ.  Въ  монашество  онъ  пошелъ  отъ 

долговъ,  как1е  над'Ьлалъ,  живя  въ  м1р'Ь.  Кириллъ  постригъ 
его  и  выхлопоталъ  ему  богатую  епискотю — владимирскую  на 
Волыни.  Оба  они  тяготились  зависимостью  отъ  патр1арха, 

пановъ  и  братствъ,  и  мечтали  о  независимости  и  почет-Ь  за- 
сЬдавшихъ  въ  сенат-Ь  латинскихъ  епископовъ. 

Ближайшш  поводъ  къ  унш  дало  сл'Ь дующее  обстоятель- 
ство. Константинопольек1Й  патрхархъ  1ерем1я,  во  время  про- 

-Ьзда  по  югу  Росс1и  въ  Москву  для  учрежден1я  патрхарше- 
ства,  лишилъ  к1евскаго  митрополита  Онисифора  каоедры 

за  двоеженство,  назначилъ  на  его  м-Ьсто  Михаила  Рогозу 
и  вел'Ьлъ  ему  къ  возвращен1ю  своему,  созвать  соборъ  для 

разсужден1я  о  другомъ  двоеженц'Ь,  обвиняемомъ  во  многихъ 
нреступлешяхъ,  Кирилл-Ё  Терлецкомъ.  Михаи-лъ  Рагоза,  чело- 
в'Ькъ  добрый,  но  слабаго  характера,  не  созвалъ  собора 
и  ввелъ  патр1арха  въ  напрасныя  ожидан1Я  и  издержки. 

Патр1архъ,  отзываемый  своими  д-Ьлами  изъ  Россш,  послалъ 
дов-Ьрительвыя  граматы  къ  Рагоз^  и  Мелетхю,  епископу 
владим1рскому  (на  Волыни),  для  суда  надъ  Терлецкимъ. 

Об'Ь  эти  граматы  были  перехвачены  Кирилломъ,  и  д-Ьло 

опять  затянулось.  Между  т-Ьмъ  Мелет1й  умеръ,  и  Кириллу 

16* 
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удалось  предоставить  владиаирскую  каеедру  другу  своему, 

Ипатпо  Поц'Ью.  Боясь  назначен1я  новаго  суда  надъ  собою 

со  стороны  патр1арха,  Кириллъ  посп'Ьшилъ  Д'Ьйствовать  въ 

пользу  уьпи  и  привлекъ  въ  свои  сообщники  одолженнат'о 
имъ  Ипат1я. 

Вт!  1593  г.  они  открыто  предложили  прочимъ  юго-запад- 
нымъ  епископамъ  уп1ю  для  освобожден1я  отъ  власти  патр1арха 

и  отъ  вм'Ьшательства  М1рянъ  въ  д15ла  церковнаго  управле- 
н1я.  Въ  декабр'Ё  1595  года  они  были  уже  въ  Рим'Ь,  ц'Ьло- 
вали  туфлю  папы  Климента  УШ,  признали  исхожден1е  Свя- 

таго  Духа  и  отъ  Сына,  верховную  власть  римскаго  перво- 

священника, учете  объ  индульгенщяхъ  и  чистилищ'Ь.  Папа 
принялъ  ихъ  съ  восторгомъ,  назначилъ  въ  честь  состоя в- 
шагося  соединен1я  съ  русскими  большое  торжество  и  ве- 

л'Ьлъ  вычеканить  монету.  На  этой  монет'Ь  были  изобра- 
жены папа  и  росс1Янинъ,  припадш1Й  къ  его  ногамъ,  и  вы- 

р-Ьзаны  были  слова  „въ  память  воспринят! я  русскихъ'' 
(КиШеп18  гесерйз). 

Все  это  д-Ьло  велось,  по  обычаю  1езуитовь,  съ  разными 
подлогами  и  обманами.  Такъ,  наприм'Ьръ,  отъ  двухъ  епи- 
скоповъ  отобрали  подписи  на  б'Ьлыхъ  бланкетахъ,  будто 
бы  на  случай  непредвид'Ьнныхъ  ходатайствъ  предъ  коро- 
лемъ  за  православныхъ,  а  между  т15мъ  на  этихъ  именно 

бланкетахъ  и  была  написана  просьба  объ  ун1и.  Поц'Ьй  и 
Терлецк1й  въ  Рим'Ь  сд'Ьлали  так1я  уступки  пап'Ь,  на  кото- 
рыя  не  уполномочивали  ихъ  даже  единомысленные  съ  ними 

епископы.  Еще  не  усп1зли  Терлещ{1й  и  Поц'Ьй  возвратиться 
изъ  Рима,  какъ  эти  подлоги  были  обнаружены,  ч15мъ 

было  вызвано  сильное  негодован1е  противъ  нихъ  и  со  сто- 

роны н-Ькоторыхъ  епископоБЪ  (Гедеонъ  львовск1й  и  Михаилъ 
перемышльск1й)  и  со  стороны  православныхъ  князей  (князь 
Острожсюй)  и  народа. 

Въ  копц-Ь  1596  года  состоялся  соборъ  въ  город'Ь  БрестЬ 
для  сужден1я  объ  унш,  на  который,  кром1з  юго-западныхъ 
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епископовъ,  явились  два  патр1аршихъ  экзарха:  отъ  констан- 
тинопольскаго  патр1арха  Никифоръ  и  отъ  александршскаго 
Кириллъ  Лукарисъ.  Съ  самаго  начала  собора  православные 

отд'Ьлились  отъ  унхатской  парт1и  и  открыли  особый  засЬ- 

дашя.  Во  глав'Ь  православныхъ  стояли  экзархи,  шесть  еписко- 
повъ  и  князь  Острожскш.  Непреклонными  приверженцами  уши 

оказались  четыре  епископа,  но  ихъ  сторону  принялъ  ко- 

роль. Митрополитъ  велъ  себя  нер-Ьшительно  и  не  зналъ, 

куда  стать,  докол'Ь  св'Ьтская  власть  и  настойчивость  1езуи- 
товъ  не  привлекли  его  на  сторону,  противную  правое лав1ю. 

Приверженцы  уши  торжественно  прочитали  папскую  буллу 
и  актъ  соединен1я.  Православные  же  съ  своей  стороны 

подписали  опред'Ьлен1е:  1)  не  слушать  митрополита  и  епи- 
скоп овъ-отступниковъ  и  считать  ихъ  лишенными  власти; 

и  2)  ничего  въ  отношен1и  в'Ёры  не  предпринимать  безъ  воли 
константинопольскаго  патр1арха. 

Съ  этого  времени  начинаются  гонен1я  на  православ- 

ныхъ. Ун1атск1е  епископы  см-Ьщали  православныхъ  свящек- 

никовъ  и  на  м'Ьсто  ихъ  ставили  ун1атовъ.  Православныя 

братства  были  объявлены  мятежными  сходками,  в'Ёрныхъ 

правосиавш  горожанъ  лишали  должностей,  ст-Ьсняли  въ 
торговл'Ь  и  ремеслахъ.  Крестьяне  подвергались  всяческимъ 
обидамъ  отъ  своихъ  пом'Ьщиковъ-католиковъ.  Храмы  на- 

сильственно обращались  въ  ун1атсюе  или  отдавались  въ 

аренду  жидамъ.  Жидъ-арендаторъ  им'Ьлъ  у  себя  ключи  отъ 
церкви  и  бралъ  пошлину  за  каждую  службу  и  требу.  Мно- 

жество православныхъ  отъ  этихъ  прит-Ьснешй  уб'Ьжали  въ 
степи  къ  казакамъ.  Эти  возстали  на  защиту  православной 

в-Ьры  подъ  начальствомъ  Наливайки;  но  поляки  одол'Ьли 

ихъ,  а  Наливайку  сожгли  въ  м'Ьдномъ  бык'Ь.  Тогда  вспых- 
нуло новое  возстанхе  подъ  начальствомъ  Тараса.  Но,  къ 

счаст1ю  для  православныхъ,  умеръ  яростный  гонитель  ихъ 

Сигизмундъ  Ш.  Преемникъ  его,  Владиславъ  1У,  далъ  право- 
славной  Церкви   льготы,    при    которыхъ    она    утвердилась 
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ДЛЯ  посл-Ьдующей  борьбы  съ  ушатами  и  католиками.  Между 

прочимъ  дозволено  было  православнымъ  им'Ьть  особаго  ми- 
трополита въ  Шев'Ь.  На  этой  каеедр'Ь  явился  зам'Ьчатель- 

ный  д-Ьятель  въ  пользу  православ1я — митр.  Петръ  Могила. 
хМитрополитъ  Петръ  хМогила  (1633 — 1646  гг.). 

Сынъ  молдавскаго  господаря,  онъ  получилъ  образован1е  въ 

Париж-Ь  и  съ  честш  служилъ  въ  польскомъ  войск-Ь.  Постригся 

въ  монахи  въ  Шево-Печерской  лавр'Ь  и  былъ  ея  архиман- 
дритомъ.  Сд'Ьлавшись  к1евскимъ  митрополитомъ,  онъ  не- 

медленно возвратилъ  отъ  ун1атовъ  Шево-Соф1йскш  соборъ, 
обновилъ  и  вновь  освятилъ  его;  украсилъ  Шево-Печерскую 

лавру  и  возобновилъ  одинъ  прид-Ёлъ  Десятиннаго  храма, 
при  чемъ  обр'Ьтены  были  мощи  святаго  равноапостольнаго 
князя  Владим1ра;  преобразовалъ  Богоявленскую  братскую 

школу,  вьшроси.1ъ  для  нея  у  расположеннаго  къ  нему  ко- 
роля разныя  привилег1И  и  переименовалъ  ее  въ  коллегш. 

Эта  коллег1я,  названная  Могилянской,  сд-йлалась  впосл-Ьд- 
ствш  Шевской  академ1ей  и  разсадникомъ  духовнаго  просв'Ь- 

ш,ен1я  для  всей  Росс1и.  Н-Ьсколько  ученыхъ  людей,  кото- 
рыхъ  для  основательнаго  образованхя  онъ  посылалъ  за 

границу,  занимались,  подъ  его  надзоромъ,  отчасти  пере- 
водомъ  отеческихъ  творен1й,  отчасти  составлен1емъ  новыхъ 

книгъ,  который  служили  къ  охранешю  православ1я.  Подъ 

руководствомъ  его  составлено  „Православное  испов-Ьданте 

в'Ьры".  Разсмотр-Ьиное  на  двухъ  соборахъ  въ  Кхев-Ь  и  Яссахъ, 
оно  было  потомъ  утверждено  и  одобрено  всЬми  восточными 

патр1архами  и  такимъ  образомъ  пр1обр1зло  авторитетъ  сим- 
волической книги  для  всей  православной  Церкви,  какой 

им'Ьетъ  и  досел'Ь.  Подъ  надзоромъ  митрополита  печатались 
богослужебпыя  книги.  Однимъ  изъ  важныхъ  его  изданШ 
было  издан1е  большого  Требника.  Митрополитъ  трудился 

также  надъ  пересмотромъ  Библ1и  для  новаго  издан1я  и  жит1й 

святыхъ,  но  эти  труды  были  прерваны  смерт1ю  присно- 
памятнаго  святителя. 
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Ёпрочемъ,  хотя  Владиславъ  относился  благосклонно  к\ 

православнь^мъ,  но  поляки  его  не  слушали  и  продолжал]; 
т'Ьснить  ихъ.  Казаки  н-Ьсколько  разъ  брались  за  оруж1е  и. 
когда  попадались  въ  пл'Ьнъ  къ  полякамъ,  т-Ь  предавалг; 
ихъ  ужаснымъ  истязан1ямъ.  Однихъ  колесовали,  другимъ 
ломали  руки  и  ноги,  иныхъ  пробивали  насквозь  спицами  и 

подымали  на  дыбу.  Д-Ьтей  жгли  на  жел'Ьзныхъ  р'Ьшеткахъ 
предъ  глазами  отцовъ  и  матерей. 

Так1е  ужасы  побудили  казаковъ  искать  покровительства 

русскаго  царя,  и  въ  1654  году  Малоросс1я,  при  гетман-Ь 
Богдан-Ь  Хм-Ьльницкомъ,  присоединилась  къ  Россш.  Въ 

1687  году  московски  и  всея  Россш  патр1архъ  1оакимъ-по- 
ставилъ  Гедеона,  князя  Четвертинскаго,  кхевскимъ  митро- 
политомъ,  и  съ  этого  времени  шевск1е  митрополиты  сталг. 

въ  зависимость  отъ  патр1арха  московскаго  и  вошли  въ  еди- 

неше  съ  православною  Церковш  великой  Росс1и.  Но  дру- 

г1я,  отторгнутыя  отъ  нея,  епарх1и  въ  Литв'Ь  и .  Галищи 
оставались  еще  въ  насильственно  навязанной  имъ  уши  съ 
Римомъ, 

§  56.  Учрежден1е  Свят^йшаго  Сунода. 

ВсЬхъ  патр1арховъ  въ  нашей  Церкви  было  десять.  По- 

сл'Ьдшй — Адр1анъ  умеръ  въ  1700  году.  Императоръ  Петръ  I 
поручилъ  исправлен1е  должности  патр1арха  митрополиту 

рязанскому  Стефану  Яворскому,  который,  въ  качеств-Ь  м-Ьсто- 
блюстителя  патргаршаго  престола,  управлялъ  россшскою 

Церковпо  до  1721  г.  Въ  этомъ  году  руссше  епископы  при- 

знали полезнымъ,  согласно  желан1ю  императора,  зам'Ьнить 

единоличное  управлен1е  патр1арха  соборнымъ  ̂ ).  Этотъ  вновь 
')  Къ  этой  важной  перемени  были  указаны  с.тЬду10Щ1я  прпчпнь-; 

1)  занят1я  одного  лица  могутъ  прерываться  то  бол-Ьзнхю,  то  смертш,  а 
соборъ  ыожетъ  вестп  д'Ьло  безостановочно;  2)  ыыогпмъ  лицамъ  легче 
узнать  правду,  ч^мъ  одному;  3)  р'Ьшеше  собора  бол'Ьв  можетъ  быть  сво- 
боднымъ  отъ  прпстраст1я,  ч-Ьмъ  р'Ьшеше  одного  лпца;  4)  р'1)Шен1я  собор;! 
бол11е  авторитетны  и  нравственно  обязательны,  ч'ймъ  одного  человека; 
б)  рЪшеы1е  собора  бол'Ьв  можетъ  быть  свободно  отъ  вл1яшя  спльныхт 
м1ра  сего,  чЬмъ  рЬшенхе  одного  лпца. 
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учрежденный  постоянный  духовный  соборъ  сначала  назы- 

вался Духовною  Коллег1е10,  но  вскор-Ь  было  усвоеЯ^  ему 
Д0НЫН15  существующее  наименование  Свят-Ьйшаго  Правитель- 

ству ющаго  Сгнода.  Это  изм'Ёнен1е  въ  управлен1и  росс1Й- 
скою  Цер1{ов1ю  было  одобрено  и  утверждено  восточными 

патр1архами,  которые  признали  и  признаютъ  Свят'Ьйшш 
Сгнодъ  своимъ  братомъ,  им'Ьющимъ  равную  съ  ними  власть 
и  степень  въ  церковной  1ерарх1и.  При  своемъ  учрежденш 

Свят'Ьйш1Й  Сл'нодъ  состоялъ  изъ  президента,  двухъ  вице- 

нрезидентовъ,  четырехъ  сов'Ьтниковъ  и  четырехъ  ассесоровъ. 
Первымъ  президентомъ  Сунода  былъ  Стефанъ  Яворскш, 

вице-президентами  веодос1Й  Яновск1й,  арх1епископъ  нов- 
городск1Й,  и  беоеанъ  Прокоповичъ,  епископъ  псковскш, 

а  прочими  членами  были  и  арх1ереи,  и  архимандриты,  и 

прото1ереи.  Впосл'Ьдствхи  св-Ьтскхя  наименован1Я  членовъ  Су- 
нода были  зам1знены  бол-Ье  соотв'Ьтственными  именами:  пер- 

венствующаго  члена,  членовъ  Сунода  и  присутствующихъ 

въ  Сунод'Ь. 
Подобно  тому,  какъ  на  соборахъ  (вселенскихъ  и  на- 

шихъ  росс1йскихъ),  если  не  присутствовалъ  самъ  царь,  то 

былъ  его  уполномоченный,  и  въ  нашемъ  Свят'Ьйшемъ  Су- 
нод-Ь  положено  быть  оберъ-прокурору,  какъ  посреднику 
между  Государемъ  и  Сунодомъ.  Въ  одномъ  указ1з  импера- 

тора Петра  I  онъ  названъ:  ^окомъ  Государя  и  стряпчимъ 

по  д'Ьламъ  государственнымъ".  Его  обязанность  —  входить 
въ  сношен1я  съ  граяаданскпмъ  начальствомъ  по  д-йламь 

Церкви  и  наблюдать,  чтобы  сунодск1Я  р'Ьшен1я  были  въ 

соглас1и  съ  общимъ  порядкомъ  '  государствепнаго  упра- 
1!леи1я. 

Зам1знивъ  собою  патр1арха,  СвягЬйш1Й  Сунодъ  принялъ 
[1а  себя  и  д15ла  патр1аршаго  управлен1я.  Главн1эйш1я  изъ 

нихъ  состоятъ  въ  наблюден1и  за  чистотою  учен1я  и  благо- 

чип1емъ  богослужен1я,  въ  избрап1и  и  поставлен1и  достой- 
иыхъ  архипастырей  и  руководительств1э  ихъ  въ  церковномъ 



—   24^     — 

управлен1И.  В'6д'Ьн1ю  Сгнода  подлежатъ  всЬ  духовно-учеб- 
ныя  заведен1я,  цензура  духовныхъ  книгъ,  жалобы  недоволь- 

ныхъ  р'Ьшен1ями  епарх1альнаго  начальства,  бракоразводный 

дЪла  и  др.  По  д'Ьламъ,  касающимся  вм-Ьст-Ь  Церкви  и  госу- 

дарства, Сгноду  предоставлено  было  им-Ьть  сношен1я  съ 
Сенатомъ.  Общимъ  р'Ьшен1ямъ  Сгнода  и  Сената,  въ  отсут- 

ств1е  Государя,  предоставлена  была  сила  р'Ьшенш  верхов- 
ной власти. 

Для  руководства  въ  сунодальномъ  управленш,  по  пове- 

л'Ёшю  императора  Петра  I,  составленъ  веооаномъ  Проко- 
повичемъ  Духовный  Регламентъ.  Въ  немъ  древн1я  церков- 

ныя  правила,  остаюш;1яся  во  всей  сил-Ь,  прим'Ьнены  были 
къ  современному  с9стоян1ю  русской  Церкви.  Этотъ  новый 

сборникъ  церковныхъ  правилъ  бы.11ъ  тщательно  пересмо- 

тр'Ьнъ  архипастырями  россхйской  Церкви  и,  по  одобрен1и 
ими,  по  Высочайшему  повел'Ьн1ю,  былъ  напечатанъ.  При 

семъ  Сгноду  предоставлено  было  дополнить  его'  новыми 
постановлен1ями,  по  нуждамъ  Церкви. 

Д-Ьятельность  Свят-Ьйшаго  Сгнода  обнаружилась  въ 
особенности:  а)  въ  учрел\ден1и  духовныхъ  училищъ  и  въ 

заботахъ  о  релипозно-нравственномъ  просв-Ьщенхи  народа, 

б)  въ  учрежден1и  мисс1й,  в)  въ  установлен1и  единов'Ёр1я  и  г) 
1Ъ  возсоединен1и  ушатовъ. 

§  57.  Духовкыя  школы. 

Вм^ст^  съ  распространен1емъ  святой  в'Ьры  стало  распростра- 
няться въ  Росс1и  II  духовное  просв-Ьщенхе.  Ве.11шШ  кпязь  Владпм1ръ 

прпказалъ  собирать  д-Ьтей  и  учить  пхъ,  а  св.  Михаи,1ъ,  митропо- 
лптъ  кхевскШ,  далъ  учптвляыъ  ваставлен1е,  какъ  вестл  это  великое 
д-Ьяо.  Сынъ  Владим1ра  Ярославъ  открылъ  въ  НовгородЬ  училище, 
въ  которомъ  обучалось  до  300  д-Ьтей.  Были  училища  и  въ  другихъ 
городахъ,  преимущественно  при  каеедрахъ  еппскоповъ.  Въ  тяже- 

лое время  монгольскаго  ига  мнопя  изъ  этнхъ  училищъ  были  за- 
крыты; съ  освобожден1емъ  же  Росс1Ц  отъ  ига  монгольскаго  стали 

возникать  опять.  При  патрхарх-Ь  Филарет-Ь  учреждена  была  въ  Чу- 
довЬ  монастыр-Ь  греко-латинская  школа,  просуществовавшая,  впро- 
чемъ,  очень    недолго.    При   патр1арх]^    1оаким'Ь   открыто   въ  МосквЬ 
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въ  Заикопоспасскомъ  мопастыр'Ь  училище,  получившее  наимено- 
ван1е  акалем1П.  Сюда,  по  ирнглашспш  патр1арха,  припыли  два  уче- 

ные грека,  окончпвипе  курсч^  уче1ия  въ  падуапг-комъ  университете 
съ  докторскими  дипломами,  1еромонахи  1оанн11К1й  п  Софрон1й  Ли- 
худы.  11о  удале1пи  Лих-удовъ,  академ1Я  пришла  въ  упадокъ;  имие- 
раторъ  Летръ  I  возстаноиилъ  ее  п  вв-Ьрплъ  руководству  просвЬ- 
щсннаго  митрополита  Стефана  Яворскаго.  Другъ  Стефана,  Ди- 
митр1й,  митроиолптъ  ростовск1й,  на  своп  средства,  устроилъ  учи- 

лище въ  Ростов'Ь,  митрополитъ  Тобольске  Филооей  Лещинсий  —  въ 
Тобольске,  черннговск1й  архьеппскопъ  1оаннъ  Максимовичъ  —  въ 
Чернигов11,  1овъ,  митрополтъ  новгородсшй,  открылъ  въ  Новгород'Ь 
два  училища  —  греко-латинское  и  славянское,  гд'Ь,  по  его  прнгла- 
шен1ю,  обучали  Лихуды,  п  до  14  грамматическихъ  школъ  въ  раз- 
ныхъ  м-Ьствхъ  своей  епарх1и. 

Со  времени  учрежден1я  Свят'Ьйшаго  Сгнода  стало  бы- 
стро развиваться  школьное  д'Ьло,  и  духовное  образован1е 

получаетъ  сословный  характеръ.  Школы  возникаютъ  спе- 

ц1ально  для  Д'Ьтей  духовенства  и  им'Ьютъ  ц-Ьлш  пригото- 
влен1е  учащихся  къ  духовному  зван110.  Содержаше  школъ 

было  поставлено  въ  т-Ьсную  зависимость  отъ  епископскихъ 
каоедръ.  Училища  были  большею  част1ю  при  арх1ерейскихъ 
домахъ,  въ  монастыряхъ,  которымъ  за  пом15щен1е  ничего  не 

платилось.  Зд'Ьсь  Яге  пом'Ьщались,  большею  част1ю,  казенно- 
коштные воспитанники,  называвш1еся  обыкновенно  бурса- 

ками, а  корпусы,  гд1Ь  они  пом1зщались,  назывались  бур- 

сами. Въ  корпусахъ  жили  и  наставники — монашествующ1е 
и  безсемейные.  Своекоштные  воспитанники  л^или  большею 

частью  на  наемныхъ  квартирахъ  по  н'Ьсколько  челов-Ёкъ. 
Какъ  ни  скудны  были  средства  содержан1я  училищъ,  они 

умножались  въ  числ'Ь,  слагались  въ  одинъ  опред'Ьленный 
типъ,  по  образцу  южно-русскихъ  школъ,  и  воспитали  мно- 

гихъ  святителей  и  лицъ  зам'Ьчательныхъ.  Къ  концу  ХУ111 
в'Ька  было  36  семинарШ,  115  духовныхъ  училищъ  и  три 
академ1И  (к1евская,  московская  и  петроградская). 

Въ  ко1щ15  1807  года,  по  повел1эн1ю  императора  Але- 

ксандра I,  приступлено  было  къ  преобразован1ю  духов- 
ныхъ училищъ.  Для  этого  была  составлена  особая  комис- 

с1н  изъ  лицъ  духовныхъ  и  св'Ётскихъ,  во  глав'Ь   которыхъ 
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былъ  Амвросш,  митрополитъ  новгородск1й  и  петроград- 
скш.  Комисс1я  обратила  вниманхе  на  содержан1е  духовныхъ 

училищъ,  нашла  главный  источникъ  содержан1я  ихъ  въ 

св'Ёчномъ  доход-Ь,  расширила  кругъ  преподаваемыхъ  въ 

нихъ  наукъ  и  всЬ  училища  разд-^лила  на  4  разряда:  1)  ака- 
демш,  2)  семинарш,  3)  училища  уЬздньш  и  4)  приходск1я; 

акадедпи  предназначались  для  учебныхъ  округовъ,  семинар1и 

для  епарх1й,  уЬздныя  и  приходск1я  училища  для  уЬздовъ 
и  селъ.  Первая  академ1я  по  новому  плану  открыта  была 

въ  Петроград-Ё  въ  1809  г.,  за  нею  явилась  московская  въ 

1814  г.;  вскор-Ь  посл'Ь  сего  посл1здовало  преобразоваше 
шевской  (1819  г.);  въ  1842  г.  открыта  академ1я  въ  Ка- 

зани. Всл'Ьдъ  за  преобразовашемъ  академш  совершилось 

преобразован1е  и  подв'Ьдомственныхъ  имъ  семинарш  и  муж- 
скихъ  духовныхъ  училищъ. 

Съ  1843  года  начали  возникать  у  насъ  училища  для 

д'Ьвицъ  духовнаго  звашя — будущихъ  женъ  и  матерей  па- 
стырей Церкви.  Первое  изъ  нихъ  открыто  было  въ  Цар- 

скомъ  Сел'Ь  (1843),  потомъ  Солигалич-Ь  (1845),  которое 
впосл'Ёдствхи  переведено  въ  Ярославль,  зат-Ьмъ  въ  Казани 

(1853),  Иркутск-Ь  (1854),  Пенз'1Ь  (1860)  и  др. 
Въ  царствован1е  императора  Александра  II  (въ  1867  г.) 

состоялась  реформа  духовныхъ  школъ,  значительно  уси- 

лены средства  содержан1я  ихъ,  и  учебному  Д'Ьлу  въ  нихъ 
дана  бол-Ье  стройная  организащя.  Въ  1884  году  сд-Ёланы 

въ  устав'Ь  духовныхъ  школъ  н-Ькоторьт  исправлен1я,  ука- 
занныя  опытомъ. 

Открыт1е  Академ1й,  въ  связи  съ  общимъ  подъемомъ  культурной 
и  общественной  жизнн  въ  нашемъ  отечеств^;,  —  вызвало  широкое 
развит1е  духовной  науки  п  ппсьыеяностп.  Вышеяъ  рядъ  крупныхъ 
трудовъ  по  вс1Ьмъ  отраслямъ  богословскаго  заан1я.  Возвиклп  духов- 

ные журналы,  какъ  ученые,  такъ  и  для  назпдательнаго  чтен1я.  Ака- 
демическ1е  журналы  начали  издавать  переводъ  на  русскШ  языкъ  «тво- 
ренш  святыхъ  отецъ»  какъ  восточныхъ,  такъ  н  западныхъ.  Жур- 
надъ  Казанской  Академ! и — < Православный  СооесЬдникъ»  далъ  пере- 

водъ «д-ЬянШ»  соборовъ  вселенскдхъ  и  9  пом'Ьстныхъ. 



Подъ  вл1ян1емъ  0ЖИВЛ0Н1Я  духовнаго  просв1ш1ен1я,  вознпкъ  ц1>- 
лый  рядъ  р1'лиг1очно-11росвЬт11тельныхъ  обществъ  и  братствъ.  Вь 
МосквЬ,  напр.,  учреждено  —  «Общество  любителей  духовнаго  про- 
св'Ьщс}ия»,  которымъ,  между  прочили.,  былъ  издапъ  переводъ  «апо- 
стольскихъ  и  соборныхъ  иравилъэ,  снабжеыпыхъ  толкован1ямн.  В;. 
ПетроградЬ  возникло  «Общество  распрострапен1я  релипозно-нраи- 

гтвенеаго  просв'Ьщеп1я  въ  дух-Ь  Православуой  церкви >,  поставив- 
шее главной  своей  задачей  вн-Ьбогослулсебную  и  церковную  про- 

поведь, но  впосл^дствЬ]  значительно  расширившее  свою  д-Ьятель- 
ность.  Учреждено  «Православное  Палестинское  Общество»,  имГю- 

щее  цЬлью  собирать,  разрабатывать  и  распространять  свЬд'Ье1я  о 
святыхъ  мЬстахъ  Востока,  оказывать  пособ1л  православнымъ  иалом- 

никамъ,  а  также  сод'Ьйствовать  духовному  просв'Ьщеа1ю  и  оказывать 
матер1альную  помощь  жителямъ,  церквамъ  я  монастырямъ  Прано- 
славнаго  востока.  Кром1з  этихъ,  напболЬе  круппыхъ,  обществъ,  к^ 
всЬхъ  епарх1яхъ  возникли  братства  и  подобный  имъ  учреждешл 

для  распрострапен1я  духовнаго  просв'Ьщсн1я  въ  народ Ь:  путемт. 
устройства  релипозно-правственныхъ  чтенШ,  распро«транен1я  релп- 
позно-нравственныхъ  кпигъ  и  брошюръ. 

Обращено  было  серьезное  вниман1е  на  школьное  образовав1е 

народа  п  воспитан1е  его  въ  дух-Ь  преданности  в'Ьр^  и  Церкви.  Съ 
этой  Ц'!)л1ю  возстановлсны  пришедшая  было  въ  упадокъ  искони  суще- 
ствовавш1я  школы  при  церквахъ,  получ0вш1я  теперь  название  цер- 
ковно-прпходскпхъ.  Для  зав1)дыван1я  пмп  въ  1885  г.  учрежденъ  при 
Св.  Су-нод"!!  Училищный  Сов^тъ.  Училищный  СовЬтъ  открылъ  выи! 
Ц'Ьлую  сЬть  школъ,  свыше  40  тысячъ,  начиная  отъ  школъ  гра- 

моты, дающихъ  элементарное  образован1е  до  школъ  церковно-учи- 
тельскихъ,  приготовляющихъ  учителей  для  церковно-приходскихъ 
школъ. 

Переводъ  Библ1и  на  русск1й  языкъ^).  Нанбо.1'Ье 
важнымъ  событ1емъ  въ  области  духовнаго  просв'Ьщен1я  въ  Суяодаль- 

')  Переводъ  Бнблш  на  славянский  языкъ,  сд-Ьданный  славянскими 
первоучителями  —  Кнрилломъ  п  Мееод1ем'1>,  не  сохранился  до  нашего  вре- 

мени въ  своемъ  первоначальномъ  вид'Ь;  по  мЪрЪ  того,  какъ  руссьчй  языкъ 
развивался  и  видопзм'Ьнядся,  этотъ  первоначальный  переводъ  подвергался 
нооднократнымъ  псиравлон1Ямъ,  съ  цЬлхю  сделать  его  болЪв  понятнымъ 

для  народа,  чтобы  бозпропятствепи'Ьо  достигалась  святая  цЪль,  съ  какою 
дано  людямъ  Слово  Бож1е.  Пгрпое  печатное  пздан1в  славянской  Бнбл!» 
вышло  въ  1551  г.  въ  г.  Остроге  (нынЬ  уЬздный  городъ  Волынской  губ.) 
и  было  совершено  нзвЬстнымъ  1}евиптелемъ  л  защитннкоыъ  православ1я 
княземъ  Константнномъ  Константпновичемъ  Острожскимъ.  Бпбл1я  этого 

издан1я  обычно  называется  Острожскою.  Осгрожская  Библ1я  была  вели- 
кимъ  бл;1Г0дЬян1вмъ  для  русской  це^жвп.  Ея  текстомъ  Росс1Я  пользова- 

лась 170  лЪтъ.  Ирп  цар1-.  АлексЫ^  Михайлович!»  Осгрожская  Библ1я,  съ 
незначительными  пснравлен1ями,  особеино  въ  нравописанхи,  была  издана 

въ  МосквЬ  въ  1603  Г.  Это    издан1е   изв-Ьстно    нодъ    названхемъ   „Иервопе- 
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ный  пер]одъ  былъ  переводъ  Св.  Писан1я  на  русскШ  языкъ.  Переводъ 
предвазначался  не  для  церковпаго  употреблешя,  а  какъ  пособ1е  къ 

разумЬн1Ю  Св.  Писан]я,  съ  ц1)Л1Ю  сд-Ьдать  слово  Бож1е  доступныиъ 

разум'Ьн1ю  не  только  образовапныхъ,  но  и  простыхъ  людей,"  не  мо- 
гущихъ  понимать  словъ  и  оборотовъ,  вышедшпхъ  уже  нзъ  обш;е- 
употребнтельной  народной  р-Ьчи.  Починъ  зъ  этоыъ  благомъ  д'Ь.тЬ 
пр11над.!ен;алъ  Императору  Александру  Благорловенному.  По  его 
вол-Ь.  переводъ  п  издание  кногъ  Св.  Писан1я  на  русскомъ  язык-Ь 
были  предоставлены  Росс1йскому  Библейскому  Обществу.  Ран-Ье  дру- 
гихъ  книгъ  —  въ  1818  г.  —  вышло  на  русскомъ  язык'Ь  четверо- 
евангел1е.  Въ  1820  г.  былъ  пзданъ  русск1й  переводъ  прочихъ  книгъ 

Ыоваго  Зав-Ьта.  Въ  д-Ьл-Ь  перевода  этпхъ  священныхъ  книгъ  въ 
особенности  потрудился  ректоръ  Петроградской  дух.  Академ1и  архи- 
ыандритъ  Филаретъ,  впосл-Ьдствти  знаменитый  Московск1й  митро- 
политъ,  Посл'Ь  издан1я  Новаго  Зав-Ьта,  прпступ.1ено  было  къ  переводу 
ветхозавЁтныхъ  книгъ  съ  еврейскаго  языка.  Въ  1822  г.  изданъ  на 
русскомъ  язык1^  переводъ  Псалтыри,  въ  182о  г.  окончены  печатан1емъ 
пятокниж1е  Моисеево  и  некоторый  книги  историческ]я.  Издайте  св. 

книгъ  на  русскомъ  язык'Ь  было  встречено  многими  съ  великою  радо- 
СТ1Ю,  но  нашлись  и  недовольные  переводомъ.  Между  т-Ьмъ  Библей- 

ское Обп],ество  н-Ькоторыми  сторонами  своей  д-Ьятельности  вызвало 
противъ  себя  нарекан1я;  поэтому  дальн-Ьйнпй  переводъ  свяга,.  Писан1я 
на  русскШ  языкъ  былъ  пр1остаЕОвленъ.  Вновь  д'Ь.ю  перевода  Бнбл1и 
на  русскШ  языкъ  возобновилось  .дишь  въ  1858  г.,  бол'Ье  чЬмъ  посл-Ь 
30-.1'Ьтняго  перерыва,  при  Император'Ь  Александре  П-мъ.  Переводъ 
былъ  порученъ  духовныыъ  Академ1ямъ,  подъ  высшимъ  наблюден1емъ 

м1^стеыхъ  еяарх1альныхъ  преосвященныхъ.  Сгаодальный  рус»'к1й  пере- 
водъ Новаго  Зав-Ьта  совершенъ  былъ  съ  зам'Ьчательною  быстротою: 

въ  1860  г.  пзтано  четвероевангел1е,  въ  1862  г.  проч1Я  новозав'Ьтныя 
книги.  После  сего  приступлено  бы.10  къ  переводу  съ  еврейскаго 
книгъ  ветхаго  завета.  Окопчательпая  редакция  перевода  принадле- 

жала Св.  Суноду,  изъ  членовъ  котораго  въ  особенности  потрудился 

въ  этоыъ  д^л-Ь  мптрополитъ  Петроградск1Й  Исидоръ.  Наконецъ  въ 
1876  г.  была  издана  полная  Бйбл1я  на  русскомъ  язык^,  ч^мъ  «пра- 

вославной русской  пастве  открылась  возможность  обширнейшаго 
пользован)я  сокровиш;емъ  Слова  Бож1я». 

I 

чатной  Библ1п".  При  Императоре  ПетрЪ  Велпкомъ,  въ  цЪляхъ  дальн^п- 
гааго  усовершенствования  славяескаго  текста  Бпблш,  была  образована, 
подъ  руководственнымъ  наблюден1емъ  Мптрополпта  Стефана  Яворскаго, 
особая  Комисс1я,  которой  поручалось  свЬрпть  первопечатную  Библхю  съ 
греческпмъ  переводомъ  70.  Еомпсс1я  успешно  выполнила  свою  задачу, 
но,  по  обстоятельствамъ  времени,  издан1в  исправленнаго  перевода,  посл^ 

повои  его  пров-Ьрки,  последовало  лишь  въ  1751  г.  —  въ  царствованхе 
Императрпцы  Елизаветы  Петровны,  почему  и  известно  подъ  именемъ 
Елпзаветпнскоп  Бпбл1и.  Съ  тЪхъ  поръ  славяисши  текстъ  Бпбл1и  остается, 
за  незначительными  иск.лючвн1ями,  почти  безъ  всякпхъ  измененШ. 
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§  58.  Учрежден1е  мисс1й. 

Мисс1онерская  д1Ьятелыюс'Рь  русской  Церкви  въ  сгно- 

дальный  перюдъ  съ  усп'Ьхомъ  продолжалась  главнымъ  об- 
разомъ  въ  казанскомъ  кра'Ь  и  сопред1эЛьныхъ  съ  нимъ 
м'Ьстностяхъ.  Изъ  казанскихъ  святителей  ревпостхю  къ 

распространен11о  и  утверждеьпю  в'Ьрьт  въ  особенности  от- 
личались митрополиты:  Тихонъ,  открывшш  на  свои  сред- 

ства школу  для  инородческихъ  д'Ьтей,  и  Лука  Конашевичъ. 
Въ  настоящее  время  Д'Ьломъ  мисс1онерской  пропов-Ьди  въ 
казанскомъ  кра^Ь  руководитъ  казанское  братство  святителя 

Гур1я,  открытое  въ  1867  г. 

Обшириыя  пространства  Сибири,  населенныя  многочис- 
ленными племенами,  въ  особенности  представляли  широкое 

поле  для  мисс1онерской  д-Ьятельности  Церкви  въ  посл-Ьдше 
два  в'Ька.  Наибол'Ёе  зам'Ьчательными  пропов'Ьдниками  в-Ёры 
были  зд']Ьсь: 

Тобольск1ймитрополитъ  Филофей  Лещин- 

с  к  1  й.  Онъ  вызвалъ  къ  себ'Ь  изъ  К1ева  ученыхъ  иноковъ  и 

посылалъ  ихъ  пропов']Ьдьтвать  къ  пограничнымъ  съ  Сибирью 
монголамъ.  Самъ  онъ  изъ  конца  въ  конецъ  разъ'Ьзжалъ  по 

своей  обширной,  пребывавшей  'большею  част1ю  еще  во 
мрак'Ь  язычества,  епархш.  Въ  1711  году,  по  тяжкой  бо- 
л'Ьзни,  онъ  отказался  отъ  каеедры  и  принялъ  схиму  съ 
именемъ  Эеодора.  Почувствовавъ  облегчен1е,  онъ  опять 

обратился  къ  прежнимъ  трудамъ  (1715—1721  гг.)  и,  не 

ст'Ьсняемый  д-Ьлами  по  управлен1ю  епарх1ей,  всец'Ьло  посвя- 

тилъ  себя  Д'Ьлу  христ1анской  пропов'Ьди:  ц1злыми  сотнями 
крестилъ  татаръ,  остяковъ,  вогуловъ,  назначалъ  имъ  свя- 
щенниковъ,  строилъ  церкви.  Всего  имъ  обращено  было  къ 

в'Ьр'Ь  до  40,000  инородцевъ  и  построено  37  церквей. 
Св.  Иннокент1й,  епископъ  Иркутск! й,  по- 

стриженникъ  к1евской  лавры  и  воспитанникъ  тамошней  ака- 
демш.  Императоръ  Петръ  1(1721  г.)  предназначалъ  его  въ 
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начальники  пекинской  миссш  въ  сан'Ь  епископа,  но  китай- 
сшй  богдыханъ  не  согласился  допустить  миссхю  въ  свою 

столицу.  Во  время  тянувшихся  переговоровъ  съ  Китаемъ, 

Иннокентш  жилъ  въ  Иркутск-Ь  и  впосл-ёдстеш  (съ  1727  по 
1731  г.)  былъ  зд'Ьсь  епископомъ.  Во  все  это  время  онъ 

много  потрудился  для  пропов-Ьди  между  сибирскими  ино- 

родцами. При  иркутскомъ  Вознесенскомъ  монастыр-Ь  на  свои 

средства  онъ  устроилъ  школу,  гд-Ь  будуш.1е  мисс1онеры 
обучались  монгольскому  и  китайскому  языкамъ.  Апостоль- 

ск1е  подвиги  и  святая  жизнь  его  прославлены  нетл'Ьн1емъ 
мощей. 

Архимандритъ  Макар1й  Глухарев ъ.  Архиманд- 
ритъ  Макарш  былъ  основателемъ  и  начальникомъ  алтайской 

миссш  (въ  б1йскомъ  и  кузнецкомъ  округахъ  тобольской 

нын*  томской  епарх1и).  Съ  истинно  апостольскою  ревно- 

ст1ю,  не  ш;адя  ни  силъ,  ни  здоровья,  онъ  трудился  зд'Ьсь 
около  14  л'Ьтъ  (1830 — 1844),  отдавая  въ  пользу  новокре- 
щенныхъ  всЬ  свои  средства.  Перевелъ  на  алтайскш  языкъ 
много  молитвъ,  Евангел1Я  отъ  Матвея  и  1оанна  и  избранный 

м-Ьста  изъ  другихъ  священныхъ  книгъ.  Посл'Ьдн1е  годы 
своей  труженической  жизни  онъ  провелъ  въ  Болховскомъ 

монастыр'Ь  орловской  епарх1и,  гд15  и  скончался  (18  мая 
1850  г.). 

Прото1ер1ей  Гоаннъ  Венхаминовъ.  Сынъ  б-Ьд- 

н-Ьйшаго  причетника  и  съ  раннихъ  л'Ьтъ  сирота,  онъ  полу- 
чи лъ  Боспитан1е  въ  иркутской  семинарш.  Случайное,  пови- 

димому,  обстоятельство  отклонило  его  отъ  продолжен1я  обра- 

зован1я  въ  академш,  куда  предназначало  его  начальство,  и  мо- 
лодой богословъ  сначала  получилъ  м-Ёсто  д1акона  при  иркут- 

ской Благов-Ьп^енской  церкви,  а  потомъ  зд'Ьсь  же  былъ  опред'Ь- 

ленъ  и  свяпхенникомъ  (1821  г.).  Черезъ  два  года  посл-Ь  сего 
(1823  г.)  добровольно,  повинуясь  неодолимому  влеченш 

свыше,  священникъ  Вен1аминовъ  съ  семьей  отправился  за 

5,000  верстъ,  на  островъ  Уналашку,  для  христианской  про^ 



пов'Ьди.  Зд'Ьсь  онъ  пробылъ  десять  л'Ьтъ,  терп'Ьливо  пере- 
нося труды  и  лишен1я  всякаго  рода:  изучилъ  алеутск1й 

языкъ  и  перевелъ  на  этотъ  языкъ  Евангел1е  и  молитвы, 

устроилъ  училище  и  церковь.  Зат'Ьмъ  (1834  г.)  онъ  пере- 

селился на  островъ  Ситху  и  Зд'Ьсь,  изучивъ  языкъ  ко- 

лошей, пропов'Ьдывалъ  имъ  св.  в'Ьру.  Въ  1839  году,  по 
нуждамъ  своей  мисс1и,  прото1ерей  Вен1аминовъ  отправился 

въ  Петроградъ;  зд-Ьсь  была  получена  в'Ьсть  о  кончин-Ь  его 
жены.  Принявъ  монашество  съ  именемъ  Иннокент1я  (въ  честь 

святаго  Иннокент1я  иркутскаго),  онъ  былъ  посвященъ  во 

епископа  камчатскаго  (въ  декабр'Ь  1840  г.).  Съ  острова  Ситхи 
преосвященный  Иннокентш  переселился  въЯкутскъ(1853  г.). 

Зд'Ьсь  онъ  изучилъ  якутск]й  языкъ,  перевелъ  на  него  Еван- 
гел1е,  литурпю  и  молитвы  и  утвердилъ  въ  в-Ьр-Ь  до  300,000 
якутовъ.  Въ  1857  г.  арх1епископъ  Иннокент1й  переселился 

на  Амуръ,  въ  городъ  Благов-Ьщенскъ  (такъ  названный  по 

имени  прежней  его  приходской  церкви),  гд'Ь  обратилъ  въ 

христ1анство  н-Ьсколько  тысячъ  полудикихъ  монголовъ.  Так1е 
необыкновенные  труды  обратили  на  него  всеобщ1е  вниманхе 

и  по  смерти  митрополита  Филарета  онъ  былъ  призванъ, 

какъ  заслуженн'Ьйшш  1ерархъ  и  подвижникъ,  занять  его 

каеедру.  Въ  сан'Ь  московскаго  митрополита  онъ  довершилъ 
велик1й  подвигъ  жизни,  выработавъ  новый  уставъ  право - 
славнаго  мисс1онерскаго  общества.  По  этому  уставу  главное 

управлен1е  его  (сов'Ьтъ)  перенесено  было  въ  Москву,  и  ми- 
трополитъ  Иннокент1й  назначенъ  былъ  предсЬдателемъ  об- 

щества. Скончался  онъ  въ  1879  году. 

Въ  настоящее  время  въ  пред'Ьлахъ  Сибири,  при  пособ1и 

Мисс1онерскаго  Общества,  д'Ьйствуютъ  мисс1и:  Алтайская 
(Томской  епарх.),  Киргизская  (Омской  епарх.),  Обдорская 
(Тобольской  епарх.),  Красноярская  (Енисейской  епарх.). 

Иркутская,  Забайкальская,  Владивостокская,  Якутская,  Бла- 

гов'Ьщенская  и  др.  Мисс1и  разд'Ьлены  на  станы,  при  коихъ 

учреледаются  школы  для  инородческихъ  Д'Ьтей. 



—  2&7 

КроАгЬ  Снбирскихъ  мисс1й  на  попечен1и  Мисс10нерскяго  Обще- 
ства состоптъ  рядъ  МНСС1Й  въ  Европейской  Росс1и,  основан ныхъ  по 

образцу  Сибирскпхъ  и  им'Ьющнхъ  ц'Ьлью  прссв1>щев1е  православною 
в'Ьрою  мЬстныхъ  пнородцевъ,  какъ-то:  калмыковъ,  киргпзъ,  чере- 
мпсовъ,  вогуловъ,  башкиръ,  трухмянъ,  татаръ  и  др.  Мисс1п  эти  на- 

зываются по  епарх1ямъ,  въ  которыхъ  основаны  и  дЬйг-твуютъ:  Астра- 
ханскою, Ставропольскою.  Пермскою,  Оренбургскою,  Екатеринбург- 

скою и  т.  д. 

Изъ  Сибири  евангельская  пропов'Ьдь  проложила  се&Ъ 
путь  въ  сосЬдшя  страны  —  Китай  и   Японхю. 

Св-Ьтъ  православной  в-Ьры  въ  Китай  принесенъ  былъ 

русскими  пл'Ьнниками  въ  конц-Ь  ХУП  в-Ька.  Они  поселены 
были  близъ  Пекина  особою  слободою  и  построили  каменную 

церковь.  По  просьб'Ь  ихъ,  въ  начал-Ь  XVIII  в15ка  изъ  То- 

больска была  отправлена  въ  Китай  мисс!  я  съ  архимандри- 

томъ  Илар1ономъ  во  глав-Ь;  но  д-Ьятельность  этой  мисс1и 

главнымъ  образомъ  направлена  была  къ  поддержан1ю  в'Ьры 
между  потомками  русскихъ  пл-Ьниикобъ.  Случаи  обращен1я 

китайцевъ  были  р'Ьдки.  Въ  видахъ  усилен1я  средст'въ  ки- 
тайской мисс1и,  вызваны  были  въ  Петроградъ  изъ  разныхъ 

епарх1й  способные  молодые  люди  для  обучешя  китайскому 

языку.  Трудами  ихъ  переведены  на  этотъ  языкъ  наибол'Ье 
нужныя  м-Ьста  изъ  богослужебныхъ  книгъ,  катихизисъ  ми- 

трополита Филарета  и  др.  Но  въ  общемъ  и  до  сихъ  поръ 
число  обращенныхъ  въ  хрйст1анство    китайцевъ    невелико. 

Бол'Ье  усп'Ьшно  распространяется  православ1е  въ  Япоши. 
Оно  насаждено  зд'Ьсь  трудами  арх1епископа  Николая  Касат- 

кина (I  3  февраля  1912  г.).  Съ  юныхъ  л-Ьтъ  отдавшись 

апостольскому  призван1ю,  онъ  тотчасъ  по  окончан1и  акаде- 

мическаго  курса  въ  1860  г.  занялъ  м'Ьсто  настоятеля  церкви 

при  русскомъ  консульств1з  въ  Хакодатэ.  Съ  т'Ьхъ  поръ,  въ 
течен1е  свыше  50  л'Ьтъ,  онъ  неустанно  трудился  въ  Д'Ьл'Ь 
распространешя  и  утвержден1Я  православхя  въ  Япон1И.  Въ 

1870  г.,  по  его  ходатайству,  учреждена  была  зд'Ьсь  мисс1я, 
коей  и  былъ  онъ  пазначенъ  начальникомъ  сначала  (1870  г.) 

въ   сан15    архимандрита,    зат'Ьмъ    (съ    1880  г.)  епископа  т; 
ист.   ХРИСТ.    ПРАВ.    ЦЕРКВИ.  П 
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арххепископа.  Начавъ  свою  миссюнерскую  Д'Ьятельность  при 
крайне  тяжелыхъ  услов1яхъ,  когда  за  принят1е  христ1анства 

1гарали  смертною  казн1ю,  онъ  имЬлъ  ут-Ёшен!?.  вид-Ёть,  какъ 
постепенно  излгЬнялись  къ  лучшему  услов1я  японской  обще- 

ственной жизни  и  слово  Бож1е  росло  и  множилось  и  при- 
юсило  обильный  плодъ  въ  сердцахъ  юныхъ  христ1анъ  япон- 

-•кой  Церкви.  Для  большаго  усп'Ьха  миссс1онерской  д'Ьятель- 
тюсти  образованы  были  мисс1онеры  изъ  самихъ  японцевъ, 

изъ  коихъ  въ  особенности  изв'Ьстенъ  Павелъ  Савабе,  бывш1й 
лфецъ.  Самъ  неустанно  работая,  пореводя  на  японск1й  языкъ 

иогослужебныя  и  священныя  книги,  пропов1здуя,  путешествуя 

1Г0  городамъ  и  весямъ  Япон1и,  арх1епископъ  Николай  ум^Ьлъ 
поодушевить  тою  же  святою  ревностхю  и  своихъ  ближайшихъ 

сотрудниковъ.  Въ  1891  г.  былъ  освященъ  въ  самой  столиц'Ь 

)4пон1и — Ток10  великол-^пный  храмъ  въ  честь  Воскресешя 
Христова.  Въ  настоящее  время  число  православныхъ  япон- 

!;евъ  свыше  30  тысячъ  челов1зкъ.  Въ  Ток1о  им'Ьется  нраво- 

1'лавная  дух.  Семинар1я  для  триготовлетя  священниковъ 

и  пропов'Ьдниковъ  изъ  природныхъ  японцевъ,  а  также 
женское  духовное  училище,  и  издается  н'Ьсколько  духовныхъ 
журналонъ. 

Значительные  усп'Ьхи  христ1анская  пропов'Ёдь  им'Ьла  и 
1.'а  Кавкиз!..  Зд'Ьсь  миссюнерамъ  приходилось  част1ю  воз- 
становлять  бывшее  тамъ  христ1анство,  част1ю  насаждать  его 

вновь  ме'жду  различными  кавказскими  племенами.  По  пред- 
ложешю  грузинскаго  арх1епископа  1осифа,  СвятМшШ  Су- 
ттодъ  отправилъ  (1745  г.)  на  Кавказъ  миссш  подъ  началь- 
.  твомъ  архимандрита  Пахом1я,  которая  въ  течен1е  25  лЬтъ 
обратила  къ  христ1анству  болЬе  2000  челов15Къ.  Новая 
..1ЙСС1Я,  назначенная  Сунодомъ  въ  1771  г.,  подъ  начальствомъ 

ченаго  прото1ерея  Лебедева,  въ  течете  20  л'Ьтъ  (1772 — 

1 792  г.)  просв'Ьтила  бол'Ье  6000  осетинъ.  Но  особенно 

)СП'Ьшно  стала  развиваться  Д'Ёятельность  миссш  съ  1814г. 
:'ри  живомъ  участ1и  грузинскаго  экзарха  веофилакта.  При 
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немъ  обращено  было  бол11е  40  тысячъ  челов'Ькъ,  устроено 

бол-Ье  40  церквей,  богослужебный  книги  стали  печататься 

на  осетинскомъ  язык-Ь.  Съ  покорен1емъ  Кавказа  (1859)  еще 

бол-Ье  усп'Ьшно  стала  развиваться  миссюнерская  д'Ьятельность 

Церкви  въ  этомъ  кра-Ь^  Въ  1860  г.  въ  ТифлисЬ  учреждено 
общество  возстановлен1я  православнаго  христ1анства  на 

Кавказ'Ь.  При  сод^Ьйств^и  сего  общества,  мнопе  древше  храмы 

на  Кавказ'Ь  возстанавлены,  мног1е  построены  вновь,  открыты 
школы  и  устроены  иноческ1я  обители. 

Русская  МИСС1Я  въ  Амерпк*. 

Начало  С-Ьверо-Американской  православной  мисс1и  положен© 
въ  исход'Ь  ХТШ  в.  пнокаип  Валаамскаго  монастыря.  Ихъ  трудами 
насаждено  православ1е  въ  бывшпхъ  русскихъ  С'Ьверо  -  Американ- 
скихъ  влад^Ьшяхъ  —  на  А.тяск'Ь  и  Алеутскихъ  островахъ — среди  полу- 
дикихъ  адеутовъ,  эскпмосовъ,-  колошей  и  др.  Позднее  на  т-Ьхъ  ж* 
островахъ  неутомимо  п  плодотворно  трудился  знаменитый  миссшнеръ 

XIX  в'Ька  Тоаннъ  Вешамнновъ,  сначала  (съ  1824  по  1840  г.)  въ 
сан-Ь  священника,  а  зат1змъ  (съ  1840  г.)  въ  сан'Ь  епископа  и  арх1е- 
пископа,  съ  именемъ  Иннокент1я  (см.  выше,  стр.  255).  Его  тру- 

дами организована  зд1сь  особая  епарх1я.  Съ  переходомъ  Аляски  и 
Алеутскихъ  оотрововъ  во  владЬн1е  Соединенныхъ  штатовъ,  епарх1я 
эта  оказалась  за  пред-блами  Росс1и  и  получила  наименован1е  Алеут- 

ской и  С1^врро- Американской.  Въ  послЬдше  годы  19  столЫя  Право- 
славная Церковь  въ  Америке  стала  обильно  пополняться  переселен- 

цами, по  преимуществу  угроруссами  и  галичанами.  Ун1аты  по  в-Ьр-Ь, 
они  въ  Америк-Ь  стали  массами  возвращаться  къ  православной  вкр-Ь 
отцовъ,  отъ  которой  въ  свое  время  отгоргла  ихъ  хитрость  1езуитовъ. 
Не  мало  такъ  же  вошло  въ  составъ  епарх1и  сербовъ  и  другихъ  сла- 
вянъ,  а  также  грековъ  и  сиро-арабовъ.  НынЬ  въ  съверной  Америк-Ь 
насчитывается  до  2С0  тысячъ  православныхъ,  бол'Ье  200  храмовъ, 
70  часовенъ  и  свыше  200  школъ.  Во  глав'Ь  управлен]я  стоитъ  арх^епи- 
скопъ,  11А1'Ьющ1Й  пребывашо  въ  Нью-Торк'Ь.  Ему  подчинены  два  ви- 
карныхъ  епископа.  Для  подготовлен1я  свящевниковъ  изъ  м'Ьстныхъ 
уроженцевъ  учреждена  духовная  семцнар1я.  Почти  во  всЬхъ  при- 
ходахъ  им1)1отся  братства,  ради  сближен1я  православныхъ  и  взаим- 

ной матер1альной  и  нравствевной  ихъ  поддержки. 

§  59.   Единов^р1е. 

Н'Ькоторые  изъ  глаголемыхъ  старообрядцевъ  поповщин- 

скагр  толка,  принимая  б'Ьжавшихъ  отъ  православной  Церкви 

п* 
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священниковъ,  чувствовали  зависимость  отъ  нея  и  желали 

соединен1я  съ  нею.  Таковъ  былъ  стародубскШ  инокъ  Нико- 
димъ.  По  его  почину  (окт.  1783  г.)  было  составлено  и  под- 

писано 1,500  старообрядцами  прошен1е  Свят'Ёйшему  Сгноду 
о  возсоединен1и  ихъ  съ  православною  церковью,  съ  т'Ьмъ: 
1)  чтобы  сняты  были  съ  нихъ,  какъ  съ  бывшихъ  расколь- 

никовъ,  клятвы  и  порицан1я,  2)  чтобы  было  разр-Ьшено  со- 
вершен1е  богослужен1я  по  старопечатнымъ  книгамъ  и  съ 

соблюден1емъ  старыхъ  обрядовъ,  и  3)  чтобы  данъ  былъ  имь 

особый  епископъ,  который  бы  зависЬлъ  непосредственно 

отъ  Сгнода.  Свят'Ьйшхй  Сунодъ  призиалъ  неудобньшъ  на- 
8начен1е  особаго  епископа  для  старобрядцевъ,  но  дозво- 

лилъ  м'Ьстнымъ  епископамъ  назначать  для  старобрядцевъ, 
желавшихъ  соединиться  съ  Церков1ю,  священниковъ,  кото 

рые  могли  бы  совершать  для  нихъ  богослужен1е  по  старо- 
печатнымъ книгамъ  и  съ  соблюден1емъ  ихъ  обрядовъ.  Озна- 

ченные старообрядцы  назывались  согласппками. 

Посл-Ь  того,  какъ  ,соглас1е"  упрочено  было  въСтаро- 
дубь-Ь,  оно  стало  появляться  на  Иргиз'Ь,  гд'Ь  ревностнымъ 
распространителемъ  его  былъ  знаменитый  въ  этой  м-Ьстностп 
настоятель  Верхне-Преображенскаго  монастыря  инокъ  Сер- 

ий,— въ  нижегородской  епарх1и,  въ  Казани  и  Петроград'Ё. 

Для  принимавшихъ  „соглас1е*'  часовни  ихъ  преобразовыва- 
лись въ  храмы,  строились  новыя  церкви  и  назначались  свя- 

щенники. Наконецъ  (въ  1799  г.)  изъявили  желание  принять 
православныхъ  священниковъ  и  московск1е  старообрядцы, 

причемъ  ими  указаны  были  подробныя  услов1я  для  возсо- 
единен1я  съ  Церков1Ю  въ  16  пунктахъ.  Услов1я  с1и  были 

разсмотр'Ьны  московскимъ  митрогюлитомъ  Платономъ  и,  со- 
гласно съ  его  зам'1эчан1ями,  одобрены  Свят'Ьйшимъ  Сгнодомъ 

и  утверждены  императоромъ  Павломъ  I  въ  1800  г.  При 

семъ  старообрядцы,  1зступающ1е  въ  союзъ  съ  Церков1ю,  на- 

званы единов'Ьрцами,  а  церкви  ихъ  единов'Ьрческими. 
Бывшее  въ  1885  г.  собран1е  архипастырей  въ  г.  Казани 



такъ  опред'Ьлило  значеше  единов'Ьртя:  ,Православ1е  и  еди- 
нов'Ьр1е — одна  Церковь;  посему,  съ  одной  стороны,  никто 
не  долженъ  унижать  и  порицать  то,  что  ЦеркоЕ1ю  благо- 

словляется; а  съ  другой  стороны,  сами  единов-^рцы  должны 
помнить,  что  единов'Ьр1е  заключается  только  въ  союз^  съ 
православною  Церковью,  что  безъ  этого  союза  Н'Ьтъ  едино- 

в-Ьрхя,  а  будетъ  опять  расколъ*. 

§  60.  Прекращен!е  ун1'и. 

Посл'Ё  того,  какъ  Малоросс1я  присоедршилась  къ  Россш 
и  юевск1й  митрополитъ  Гедеонъ  подчинился  патр1арху  1оа- 

киму,  положен1е  православныхъ  ёъ  западно-русскихъ  обла- 

стяхъ,  подвластныхъ  Польш'Ь,  стало  еще  б-Ьдственн-Ье.  Всё 
дМствхя  въ  отношенш  ихъ  со  стороны  1езуитовъ  и  поля- 
ковъ  направлены  были  къ  тому,  чтобы  обратить  ихъ  въ 

унпо,  а  чрезъ  ун1ю  въ  католичество.  Гонетя,  каюя  пра- 

вославные претерп-Ьвали  въ  Польш'Ь  въ  конц-Ь  ХУЫ  и  пер- 
вой половин'Ё  ХУШ  в'Ька,  напоминаютъ  первыя  времена 

Церкви,  гонимой  отъ  1удеевъ  и  язычниковъ.  Во  время  бого- 
служен1я  поляки  врывались  толпою  въ  храмъ,  били  на- 
родъ  и  выгоняли  изъ  храма.  Православныхъ,  какъ  овецъ, 

силою  гоняли  въ  костелъ  или  утатскш  храмъ,  заковывали 

въ  жел-Ьзные  ошейники,  морили  голодомъ.  Священниковъ 
привязывали  къ  столбамъ,  травили  собаками,  отрубали  имъ 
пальцы,  ломали  руки  и  ноги.  Постанов лен1емъ  сейма  1733  года 

положено  было  устранить  православныхъ  и  лицъ  другихъ 

испов-Ёдашй,  кром'Ь  католическаго,  отъ  всЬхъ  обществен- 
ныхъ  должностей.  Изъ  четырехъ  православныхъ  епархШ, 
признанныхъ  по  трактату  между  Росс1ей  и  Польшей  въ 

1676  году,  въ  половин-Ь  ХУШ  в-Ька  оста.тась  одна  только 
могилевская  или  б^]злорусская.  Могилевск1й  епископъ  Силь- 
вестръ  не  разъ  обрекаемъ  былъ  на  смерть.  Знаменитый 
богословъ  и  ораторъ,  арх1епископъ  Георпй  Конисскш  едва 
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не  былъ  убитъ  въ  храм'Ь  въ  Орш1>  (1759  г.);  въ  другой  разъ 
(.1761  г.)  вооруженная  толпа  1езуитскихъ  студентовъ  напала 
на  арх1ерейск1Й  домъ  и  семинар! ю,  разломала  ворота,  била 

и  ломала  все,  что  попадалось  подъ  руку,  изув1зчила  мона- 
ювъ,  учениковъ  и  служителей.  Православный  братства, 

такъ  могущественно  защищавппя  родную  в-Ёру  въ  прежн1я 
времена,  закрылись  почти  повсем-Ьстно  отъ  усилившагося 
латинскаго  и  ун1атскаго  фанатизма.  Но  настали  и  для  пра- 

вослав1я  на  юго-запад-Ь  Росс1И  лучш1я  времена. 

На  торжеств'^  коронац1и  императрицы  Екатерины  II 
между  прочими  присутствовалъ  арх1епископъ  Георгш  Ко- 

нисск1й.  Въ  трогательной  р-Ьчи  онъ  изобразилъ  предъ  нею 

крайне  б'Ёдственное  положен1е  православныхъ  въ  пред'Ёлахъ 
Польши  и  Литвы,  и  она  тогда  те  р-Ьшила  положить  ко- 
нецъ  ихъ  страдан1ямъ.  Через'^ь  своихъ  посланниковъ  она 

потребовала,  чтобы  положен1е  православныхъ  въ  Польш'Ь 
было  облегчено.  Польсшй  сеймъ  не  исполнилъ  требованШ 

императрицы;  ими  вызванъ  былъ  только  взрывъ  злобы  со 

стороны  католиковъ  и  снова  начались  страшныя  гонен1я 

на  православныхъ.  Въ  отв-Ьтъ  на  эти  гонен1я  выступила 
народная  расправа  въ  гайдамацкомъ  возстан1и.  Эти  вну- 

тренн1е  безпорядки  въ  Польш-Ь  дали  Императрице  Екате- 

рин'Ь  поводъ  р'Ёшительно  вм-Ёшаться  въ  Д'Ёла  ея,  посл'Ьд- 
ств1емъ  чего  были  одинъ  за  другимъ  три  ея  разд'Ёла  (1773, 
1793  и  1794  гг.).  Вс'Ь  древн1я  руссшя  области,  бывш1я  во 
власти  Польши,  вошли  теперь  въ  составъ  русскаго  государ- 

ства, и  въ  этихъ  областяхъ  православ1е  получило  полную 

свободу.  Хотя  и  ун1аты,  жнвш1е  въ  присоединенныхъкъРос- 

с1и  областяхъ,  не  были  ст-Ёсняемы  въ  своемъ  испов'Ьдан1и, 
но  мног1е  изъ  нихъ,  освободившись  отъ  власти  польской, 

съ  радост1ю  бросали  ун1ю  и  возвращались  къ  в'Ёр-Ь  своихъ 
предковъ.  Въ  царствован1е  Екатерины  около  двухъ  милл1о- 
новъ  ун1атовъ  и  католиковъ  присоединились  къ  православ1ю. 

Еще  бол'Ье  р'Ёшительное  присоединенхе  ун1атовъ  къ  пра- 
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Ёославной  Церкви  совершилось  при  император!;  Никола'Ь  1. 
Въ  д'Ьл'Ь  этого  обращен1я  много  потрудился  и  велик1я  услуги 

оказалъ  Церкви  1осифъ  С'Ьмашко,  бывш1Й  впосл'Ьдств1и  митро- 
политомъ  литовскимъ.  Родившись  и  выросши  посреди  право - 

славнаго  населен1я,  подъ  живыми  впечатл'Ьшями  православ- 

наго  храма  и  богослужен1я,  онъ  съ  д'Ьтства  усвоилъ  лю- 

бовь къ  православ1ю  и  на  католичество  смотр'Ьлъ,  какъ  на 
н-Ёчто  чуждое  и  странное.  Зат-Ьмъ,  хотя  учился  въ  латиы- 

скихъ  школахъ  (въ  Немиров-Ь  и  Вильн-Ь),  но  вынесъ  из;, 

нихъ  только  нерасположен1е  къ  католичеству,  Челов'Ькъ  вы- 

сокаго  ума  и  образован1я,  съ  энергичнымъ  и  непреклон- 
нымъ  характеромъ,  1осифъ  занималъ  влхятельныя  должности 

и  м'^Ьста  и  сначала  старался  предохранить  ун1ю  отъ  пре- 

вращешя  въ  католичество,  а  зат-Ьмъ  р-Ьшилъ  возвратить 

ушатовъ  къ  православ1ю.  Ц-Ьлый  рядъ  направленныхъ  къ 
сей  ц'Ьли  м-Ьръ,  при  ближайшемъ  и  даже  непосредствен- 

номъ  руководительств'Ь  императора  Николая  Павловича, 

вызвалъ  въ  утатскомъ  духовенств'Ь  движете  къ  возсоеди- 
нен1ю  съ  православною  Церковхю.  2-го  февраля  1839  года 

всЬми  греко-ун1атски1Уш  епископами  и  прочимъ  духовен- 
ствомъ  подписанъ  былъ  актъ  о  семъ  возсоединенш.  Свя- 

тМшхй  Сунодъ  сд'Ьлалъ  постановленхе  о  принят1и  ун1атовъ 

въ  общен1е  съ  Церковтю.  На  семъ  опред'Ьлети  император'], 

подписалъ:  » Благодарю  Рюга  и  прхемлю".  По  случаю  этого 
радостнаго  событхя  бы.1а  вычеканена  медаль.  На  ней  надч. 

образомъ  Господа  Спасителя  сд'Ёлана  была  надпись:  Та- 

кова имамы  Первосвященника;  а  внизу  выр-Ьзаны 
были  слова:  Отторгнутые  насил1емъ  (1596)  воз- 
еоединены  любов1ю  (1839). 

Посл'Ь  сего  ун1Я  оставалась  только  въ  пред'Ьлахъ  быв- 
шаго  царства  польскаго,  къ  которому  принадлежала  издревле 

русская  холмская  область;   зд-Ьсь  находилась  единственная 

въ      Росс1и     греко-ун1атская     епархтя.     Отм'Ьна     кр'Ьпост 
ного  права  въ  царств'Ь  польскомъ  и  цЬлъш  рядъ  преобрг.- 

.„0^:1^ 
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.юван1Й  на  пользу  этого  края  при  император-Ь  Александр-Ь  II 
оживилп  и  въ  холмскнхъ  ун1атахъ  предашя  отцовъ,  и 

они,  наконецъ,  въ  первой  половин'Ь  1875  года  присоеди- 
нились къ  православной  Церкви,  такъ  что  въ  настоящее 

время  ун1и  въ  Росс1и  пе  существуетъ. 

Впрочемъ,  при  всЬхъ  этихъ  счастливыхъ  для  правосла- 
в1я  событ1лхъ  посл1здняго  времени,  и  до  сихъ  поръ  не  весь 

еще  отпадш1й  юго-западъ  Росс1н  соединенъ  съ  православ- 

ною росс1йскою  Церков110.  Древне -православная  Галищя 
продолжаетъ  еще  испытывать  насильственную  ун1Ю  съ  Ри- 

момъ,  подъ  власт1ю  инов'Ьрцевъ. 

§  61.  Современное  русское  сектантство. 

Современное  русское  сектантство  обнаруживается  глав- 
нымъ  образомъ  въ  штундизмк  и  пашковщин1з. 

НазБан1е  штуидизма  происходить  отъ  нЁмецкаго  слова 

„81ип(1е" — часъ.  Подъ  именемъ  штунды  изв'Ьстны  бесЬды, 
на  которыя  н'Ьмцы  собираются  въ  определенный  часъ  въ 
частныхъ  домахъ,  иногда  и  въ  киркахъ,  для  чтен1я  слова  Бож1я 

и  п1>н'1Я  религюзныхъ  гимновъ.  Собран1я  эти  происходятъ 
подъ  паблюден1емъ  пасторовъ.  Учредителемъ  этихъ  часовыхъ 

бесЬдъ  въ  Германш  почитается  Яковъ  Шпенеръ  (|  1705  г.)- 

Одинъ  изъ  н15мецкнхъ  пасторовъ  (въ  Харьковской  губ.) 

Боннекемпферъ  проникся  якобы  сожал-Ьнгемъ,  что  въ  право- 
славной Церкви,  при  прекрасной  церковной  внешности  въ 

устроеп1и  храмовь  и  совершен1и  обрядовъ,  н'Ьтъ  живой 
пропов1эДИ  и  сталъ  приглашать  на  свои  часовыя  собран1я 

русскихъ  поселянъ.  ЬГЬкоторые  изъ  нихъ  стали  ходить  на 
эти  часовыя  бес11ды,  сперва  изъ  любопытства,  а  затЬмъ 

увлеклись  ими  и  стали  приглашать  на  нпхъ  своихъ  зна- 
комыхъ.  Бес'Ьды  пастора  велись  на  русскомъ  языкЬ  и  сперва 
ограничивались  толковантемъ  Библ1и,  а  потомъ  перешли  къ 

осужден  по  т'Ьхъ  самыхъ  обрядовъ  православной  Церкви,  ко- 

торые прежде    пасторъ-пропов'Ьдникъ   такъ  хвалилъ.    При- 



-  265    - 

М'Ьру  Боннекемпфера  постЬдовали  друпе  н-Ьмецкте  пасторы, 
употребляя  тотъ  л^е  хитрый  пр1е.мъ  къ  С0Бращен1ю  право- 

славныхъ  и,  при  н'Ькоторыхъ  благопр1ятныхъ  вхгЬшиихъ 

обстоятельствахъ,  съ  70-хъ  годовъ  прошсдшаго  стол'Ётхя 

началось  штундовое  движенхе  сразу  въ  н'Ьсколькихъ  южно- 
русскихъ  губерн1яхъ. 

Штундисты  отрицаютъ  праздники  и  посты,  учрежден- 
ные православною  Церковш,  почитайте  святыхъ  иконъ  и 

мощей,  призыван1е  святыхъ,  молитву  за  усопшихъ,  отвер- 
гаютъ  священное  предайте;  Священное  Писан1е  толкуютъ 

произвольно,  большею  част1ю  аллегорически,  и  въ  ц-Ьляхъ 
полемики  съ  православными;  выше  писаннаго  слова  Бож1Я 

почитаютъ  внутреннее  озареше  прямо  отъ  Бога,  отрицаютъ 

таинства,  священство.  Церковь,  какъ  божественное  учрежде- 
н1е,  не  признаютъ  гражданскихъ  начальствъ  и  даже  царской 
власти,  и  вдаются  въ  крайности  соц1ализма  и  коммунизма. 

Секта  пашковцевъ  возникла  въ  Петроград'Ь.  Въ  начал-Ь 
70-хъ  годовъ  прошлаго  стол-Ьття  нрИэхалъ  въ  Петроградъ 

англШск1й  лордъ  Рэдстокъ,  проникнутый  страстш  къ  мис- 

с1онерству,  и  началъ  пропов^дывать,  что  въ  религш  ни- 

чего не  нужно,  кром'Ь  одной  в'Ьры  въ  Господа  1исуса 

Христа,  пострадавшаго  за  наши  гр-Ёхи.  „Пов-Ьрилъ,  и  ты 

спасенъ**,  —  училъ  Рэдстокъ.  Добрыя  д-Ьла  по  лжеучен'ш 
Рэдстока,  служатъ  лишь  тормазомъ,  задерживающимъ  спа- 

сете; учрежден1е  Церкви,  священство,  таинства  совсЬмъ  не 

нужны.  Своеобразный  способъ  пропов'Ьди,  состоявшш  въ 

безыскусственномъ,  какъ  бы  по  сейчасъ  полученному  вдох- 

новенш,  объясненш  11исан1Я,  сопровождаемый  кол'Ьнопре- 
клоненными,  какъ  бы  изливающимися  прямо  изъ  сердца, 

молитвами  и  п-Ьнхемъ  особыхъ  стихивъ  на  главную  тему  про- 

пов'Ьди,  привлекъ  къ  самозванному  проповеднику  много  слу- 

шателей изъ  лицъ  высшаго  св^та,  а  учен1е  съ  требова- 

н1емъ  одной  только  в-^ры  въ  заслуги  Христа,  благопр1ят- 

ствовавшее  легкости  нравОвъ,  встр-Ьтило   сочувств1е. 
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Однимъ  изъ  самыхъ  усердныхъ  посЬтителей  и  слуша- 

телей пропов'Ьдей  Рэдстока  былъ  полковникъ  Васил1й  Але- 

ксандр "«пичт^  Пашковъ.  Богатый  полг1^щикъ,  проводившей 
время  среди  ризныхъ  св-Ьтскихъ  удовольств1Й,  онъ  до  такой 
степени  увлекся  уче1Йемъ  Рэдстока,  что  самъ  сд-Ьлался 

пропов'Ьдникомъ  этого  учеи1я  и  старался  обратить  къ  нему 
не  только  богатыхъ  и  знатныхъ  людей,  но  и  простой  на- 

родъ,  оказывая  наибол-Ье  нуждающимся  слушателямъ  своихъ 

пропов'Ьдей  рспомоществован1е  то  деньгами,  то  одеждою. 

Желая  еще  бол'Ье  расширить  д^Ёло  пропов'Ьди,  Пашковъ 

образовалъ  въ  Петроград-Ь  (1876  г.)  „Общество  поощрен1я 

духовно-нравственнаго  чтен1я",  которое,  въ  вртдахъ  пропа- 
ганды пашковскаго  учен1я,  распространяло  во  множеств'Ь 

по  самой  дешевой  ц'Ьн'Ь  брошюры  и  книги,  въ  которыхъ 

весьма  искусно  проводились  сектантск1я  мысли;  той  же  Ц'Ьли 

служилъ  иллюстрированный  журналъ:  „Русскш  рабоч1й". 
Кром1>  сего,  Пашковъ  и  его  сообщники  употребляли  еще 

сл'Ьдующш  способъ:  подчеркивали  въ  книгахъ  Священнаго 

Писан1я  тЬ  м'Ьста,  которыя,  внЬ  связи  съ  другими,  могутъ 
быть  истолкованы  въ  пользу  пашковскаго  лжеучен1я,  и  въ 

такомъ  вид-Ь  распространяли  ихъ  въ  народ-Ь.  Располагая 
огромными  состоян1ями,  Пашковъ  и  его  ближайшее  сообщ- 

ники изъ  петроградскаго  высшаго  общества  не  щадили  и 

матер1альныхъ  средствъ  для  распространен1я  своего  лже- 

учен1я.  Такъ,  между  прочимъ,  Пашковымъ  въ  Петроград-Ь 
устроена  была  дешевая  столовая  для  б-Ьдныхъ,  черезъ 

которую  широко  велось  'д'Ьло  пропаганды. 
Пока  пашковское  учен1е  было  достоян1емъ  лицъ  изъ 

петроградской  знати,  оно  ограничивалось  заманчивымъ  по- 

лон{ен1емъ:  к-акъ  ни  гр-Ьши,  только  в11руй,  и  спасешься.  По 
м'Ьр'Ь  распространен1я,  оно  стало  сливаться  съ  лжеучен1емъ 
штундистовъ,  которымъ  пашковцы  видимо  покровительство- 

вали. Если  представители  высшаго  сектанте каго  круга  могли 

держать  себя  въ   пред1элахъ   холоднаго  и  пренебрежитель- 
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наго  отношетя  къ  Церкви— ея  в-Ьровашямъ,  установлешямъ 

и  служителямъ,  то  ыародъ,  увлекаемый  лжеученхелъ,  ыа- 

чалъ  сразу  Лге  обнаруживать  т1з  разрущительныя  дви}кен1я, 

какими  отличается  южно-русская  штунда:  глумиться  надъ 

постами,  праздниками,  иконами,  мощами,  святыми  и  пр.; 

сталъ  проявлять  и  противлен1е  властямъ  и  начальствамъ. 

Различ1е  между  штундизмомъ  и  пашковщиною  пока  по- 
лагаютъ  въ  томъ,  что  первой  изъ  сихъ  сектъ  свойственъ 

въ  н'Ькоторой  м'Ьр'Ь  мистицизмъ  (ученхе  о  духовномъ  оза- 

рен1и),  пашковщина  же  отличается  бол-Ье  р-Ьзкимъ  отри- 
цан1елгъ  всего,  что  относится  къ  религ1и.  Довольно  для 

челов-Ька  одной  ув-^ренности:  „я  спасенъ", —  и  больше  ни- 
чего не  нужно. 

Б  а  л  тис  ты.  Въ  последнее  время  среди  русскаго  насе.1еБ1я,  въ 
особенности  въ  юлшыхъ  губершяхъ,  широкие  распространен1е  полу- 

чила секта,  изв1)Стная  подъ  имеиемъ  баптизма.  Секта  эта  иностран- 
наго  происхожден1я  и  представляетъ  одно  взъ  разь'Ьтвлен1Й  анабап- 

тизма (см.  выше  стр.  155),  возникшаго  въ  Гермавш  въ  в^къ  рефор- 
мац1и.  Въ  начал-Ь  ХУП  в.  анабаптизмъ,  подъ  именемъ  баптизма, 
возродился  въ  АНГЛ1И,  гд-Ь  первымъ  пропов'Ьдникомъ  его  былъ  Джонъ 
Смитъ.  Основное  положен1е  баптистовъ  то,  что  челов'Ькъ  только 
будучи  взрослымъ  можетъ  окончательно  р'Ьшпть  вопросъ  о  своемъ 
вступленш  въ  ту  или  другую  общпну,  всд'Ьдств1е  чего  р-Ьшительно 
было  отвергауто  крещев1е  Д'Ьтей.  Въ  этомъ  случа'Ь  очевидно  на  нихъ 
повл1яло  пагубное  заблужден1е  реформатовъ,  въ  силу  котораго  святое 
крещенхе  они  иересталп  считать  спасительнымъ  таннствомъ,  возрож- 
даюш,имъ  природу  чёловЬка,  а  смотрятъ  на  него  лишь  какъ  на 
видимый  знакъ  (символт)  ьступлен1Я  въ  христ1анскую  Церковь.  От- 

сюда же  Бытекаетъ  ихъ  ']ребован1е,  чтобы  лица,  переходящая  въ 
пхъ  общину  изъ  другихъ  христ1анскихъ  исповЬданШ,  вновь  при- 

нимали крещенхе.  При  этомъ,  въ  противоположность  другимъ  за- 
паднымъ  хриет1анамъ,  они  считаютъ  д'Ьпствительаымъ  только  то 
крещен1е,  которое  совершается  черезъ  полное  погружев1е,  откуда 
происходатъ  и  самое  ихъ  назван1е.  Изъ  Англ1п  баатизмъ  перешелъ 
въ  Америку,  Въ  западной  Европе  баптизмъ  своимъ  расиространен1емъ 
обязанъ  Онкену  (у  1881  г.),  который  основалъ  въ  Гамбурге  мисс1о- 
нерскую  семпнарш  для  приготовлешя  пропов'Ьдниковъ  баптизма.  Изъ 
Герман1ц  въ  конц'Ь  50  годовъ  прошлаго  столЬт1я  баптизмъ  проникъ 
въ  Россш:  первоначально  въ  Прибалт1йск1й  край  и  губерн1и  Царства 
Польскаго,  затЬмъ  въ  нача.тЬ  60-хъ  годовъ  по^1Вился  среди  молоканъ 
Закавказскаго  края.  Къ  концу  же  60-хъ  годовъ  баптизмъ  распро- 

странился въ  Херсонской,  Екатерннославской  и  К1евской  губеря1яхъ. 
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В'Ьроупон1е  баптистопъ  отлпчается  радюналистическимъ  харак- 
тёромъ.  Бамисты  отвергают'!.  Си.  1]реда111е,  таипстьа  и  1ерарх1Ю, 
посты,  мопатество  и  несь  вообще  церковпо-обрядовый  строй,  по- 
чнтан1е  Пресвятой  Богородицы,  прпзывавш  святыхъ,  110Ч11таа1е  крегта, 
пконъ  и  мощей,  молитвы  за  умершнхъ  и  крещеи1е  младевцевъ.  Един- 
ственнимъ  псточннкомъ  ь1;роучен1я  они  признаютъ  Слово  Бож1е 
ппсаввое  п  любятъ  называть  себя  евангельскими  хрпст1анамп  или 
евангеликами.  Отрицая  церковную  1ерарх1ю,  баптисты,  однако, 
имЬютъ  ее  у  себя;  ихъ  1ерарх1я  ведетъ  свое  начало  огь  Опкена. 

Онконъ  рукоположилъ  для  Росс1и  Абрагама  Унгера  и  Павлова  (пыв-Ь 
пресвитеръ  Одесской  общины).  Отъ  нихъ  получили  свое  посвящеше 

вс^  нын'кшн1е  пресвитеры  русскихъ  баптистовъ.  Кром-Ь  пресвнтеровъ, 
у  баптистовъ  есть  учителя  или  пропов-Ьдиики  и  Д]аконы. 

Русск1е  баптисты  входятт,  какъ  члены,  во  «всеы1рный  баптпст- 
ск1й  союзъ»,  который  былъ  основанъ  въ  1905  г.  на  конгрессЬ  бап- 
тостовъ  въ  Лондоне,  съ  ц'Ьл^ю  поддержан1я  и  укр'ЬплеБ1я  единства 
между  баптистами,  распрострапен1я  баптизма  во  всемъ  м1рЬ  и  для 

поддержан1я  бол'Ье  слабыхъ  баптистскихъ  союзовъ.  Кром'Ь  того,  всЬ 
общины  русскихъ  баптистовъ  съ  1884  г.  объединились  въ  «Союзъ 
русскихъ  евангельскихъ  хриспанъ  баптистовъ». 

Благодаря  своей  стройной  организащп  и  располагая  зпачн- 
тельвымн  средствами,  которыя  получаютъ  отъ  свопхъ  загранпчныхъ 
единовЬрцевъ,  русск1е  баптисты  сум^зли  широко  поставить  пропаганду 
своего  учен1я.  Баптистское  двпжен1е  распространяется  не  только 

среди  русскаго  иравославнаго  населев1я,  но  также  и  средп  посл'Ьдо- 
вателей  разныхъ  секты  молоканства  и,  въ  особенности,  штундизма. 

который  въ  значительной   своей  части  нын'Ь  поглощеаъ   бапгизмомъ. 
Адвентисты.  Сродною  съ  баптизмомъ  сектою  является 

адвентизм ъ,  получившхй  значительное  распространен1е  въ  нЬко- 

торыхъ  южныхъ  губррв1яхъ  Росс1и  и  на  Кавказ-Ь.  Секта  получила 
свое  начало  въ  половинЬ  19  в.  въ  С^шерной  АмерикЬ,  гдЬ  основа- 
телемъ  ея  былъ  баптистски  проповЬдаикь  Впльямъ  Миллеръ.  Онъ 
училъ,  что  всЬ  пророчества,  относяпцяся  ко  второму  пришеств1Ю 

Христову,  уже  исполнились  и  потому  опо  посл'Ьдуетъ  въ  скоромъ 
времени.  Миллеръ  опредЬленпо  указывалъ  и  время  пришеств1я  Хри- 
гтоиа  — 22  октября  1844  г.  Отъ  этой  в-Ьры  въ  близость  пришеств1я 
Христова  секта  и  получила  свое  на8ван1е  (отъ  слова  аЙуепШз  — 
прип]еств1е). 

Изъ  Америки  адвентизмъ  переиюлъ  въ  Европу,  гд-Ь  центромъ 
его  сд-Ьлался  городъ  Гамбургъ.  Отсюда  въ  коан'Ь  прошлаго  19  в. 
адвентизмъ  проникъ  и  къ  намъ.  Адвентизмъ  распадается  на  н^;- 
сколько  отд-Ьльвых'ь,  враждсбныхъ  другъ  другу,  толковъ.  Иаиболь- 
шимъ  фанатизиомъ  и  стремлен1смъ  къ  иропагандЬ  отличаются  адвен- 

тисты седьмого  дня,  называемые  такъ  потому,  что,  отвергая  праздно- 
ван1е  воскреснаго  дня,  учатъ,  что  нужно  праздновать  седьмой  день  — 
субботу.  Хотя  пророчество  Миллера  о  днЬ  второго  пришегтв1я  не 
оправдалось,    во   адвентисты   этимъ   не   смущаются,   и   утверждаютъ. 
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НТО  Христосъ  скоро  придетъ  на  землю,  хотя  день  Его  прншеств1я 
и  опредЬляютъ  различно:  одни,  въ  1924  г.,  друпе  въ  1995  г.  Тогда 
всЬ  праведные  (окивутъ  и  будутъ  царствовать  со  Хрпстомъ  1000  .тЬтъ. 

Это — первое  воскресен1е.  По  истечен111  1000  л'Ьтъ  Христосъ  прпдетъ 
на  землю  въ  трет1Ё  разъ.  Тогда  воскресаутъ  и  гр^шникц,  которыхъ 
Господь  осудптъ  и  пстребитъ  огнем  ь,  чтобы  они  не  терзались  муками 

ала.  Праведники  же  увидятъ  славу  Сына  Челов-Ьческаго  и  будутъ 
царствовать  съ  Нпыъ  в-Ьчно. 

Толстовцы.  Въ  феврал-Ь  1901  года  Св.  Сунодъ  издалъ 
посланхе,  въ  которомъ  указалъ  лжеучен1е  изв1Ьстяаго  писателя  Тол- 

стого, который  «не  прикровенно,  но  явно  предъ  нсЬми,  сознательно 
и  намеренно  отторгъ  себя  самъ  отъ  всякаго  общен1я  съ  Церковью 
православною,  и  какъ  попытеи  къ  его  вразумленш  не  увЬнчались 

усп'кхомъ,  то  и  Церковь  не  счптаетъ  его  своимъ  членомъ,  докол-Ь 
онъ  не  раскается  и  не  возстановитъ  своего  общен1я  съ  нею». 

Учен1е  Толстого  не  представляетъ  никакой  релипозной  системы 
и  въ  сущности  есть  полный  религхозный  нигилизмъ  или  безбож1в. 

Толстой  не  только  отрицаетъ  авторптетъ  православной  Церкви,  та- 
инства, почптап1е  святыхъ  иконъ,  мощей,  но  доходитъ  до  отверже- 

Н1Я  Троичности  .(1;!цъ  ВЪ  БогЬ  и  даже  до  отрицан1Я  быт1Я  Личнаго 
Бога.  Употребляя  христ1анск1е  термины:  «Богъ  Отецъ,  Сынъ  Бож1й, 

Сынъ  челов-Ьчесюй»,  Толстой  соединяетъ  съ  нима  смыслъ  панте- 
истическ1й:  Богъ  понимается  пмъ  не  какъ  единый  личный  Творецъ 
и  Промыслитель  М1ра,  а  какъ  разлитая  въ  природ^Ь  жизненная  сила, 
какъ  сущность  жизни.  Исказивъ  догматическое  ученте  православной 
Церкви,  Толстой  старается  ниспровергнуть  и  ея  нравственпое  учепхе: 
учитъ  о  непротпвлеши  злу,  отвергаетъ  семейную  жизнь,  отрицаетъ 
клятву  и  присягу,  юридическхе  суды,  чувство  патрхотизма,  защиту 
родины  отъ  враговъ. 

Не  смотря  на  шврокое  распространен1е  взглядовъ  Толстого  въ 

обществ'Ь,  долго  ее  появлялось  секты,  которая-бы  усвоила  эти 
взгляды  и  провела  ихъ  въ  своей  жизни.  Въ  посл-Ьдвее  лишь  десяти- 
л-Ьтхе  истекшаго  XIX  в-Ька  въ  нЬкоторыхъ  м-Ьстахъ  начали  по- 

являться общины,  поставпвш1я  себ11  ц']Ьл1ю  проводить  въ  жизнь  воз- 
зр'Ьнхя  Толстого,  Наибо.тЬе  усп-Ьшно  это  учен1е  распространилось 
въ  Харьковской  губервш,  при  д'Ьятельномъ  участ1п  князя  Хплкова, 
усил1ями  котораго  была  основана  община  толстовства  въ  пм'Ьнш  его 
матери  —  сел'Ь  Павловск^Ь.  Дрзтпмъ  ревностяымъ  пропагандистомъ 
учен1я  Толстого  былъ  богатый  пом1^щпкъ  Вл.  Чертковъ,  При  сод'Ьй- 
СТВ1И  его  появились  толстовсшя  общины  въ  сопред1^.тьныхъ  съ 

Харьковскою  губерн1яхъ  —  Курской,  К1евской,  Екатеринославской, 
Полтавской  и  довольно  отдаленной  отъ  пихъ  Тверской.  Въ  сущности 

толстовская  общины  не  представ.1яютъ  изъ  себя  учреждев1Й  рели- 
позныхъ:  въ  этихъ  общинахъ  н'Ьтъ  ни  релипозныхъ  собран1й,  ни 
Ц'Ьсноп'ЬнШ,  ни  какЕхъ-лпбо  богослуж^'бныхъ  д'ЬйствШ;  скор'Ье  он'Ь 
представляютъ  попытку  водворить  въ  Росс1и  анархпчо' ко-сощалпстн- 
ческое  общество,   разрушительное  и  д.ш  Церкви,   и  для  государства. 
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§  62.  Святители:  Ди1У1итр1й  Ростовск1й,  Митрофанъ  и  Тихонъ 

Воронежск1е,  6еодос1й  Черниговск1й,  !оасафъ  Б-Ьлгородск1й, 
Питиримъ  Тамбовск1й,   Преподобный   Серафимъ,    подвижкикъ 

Саровск!й. 

За  посл'Ьдн1е  два  в^Ька,  кромЬ  святителя  Иниокент1я, 
епископа  иркутскаго,  святост1ю  жизни  въ  особенности  про- 

славлены: Димитр1Й,  митрополитъ  Ростовскш,  Митрофанъ  и 

Тихонъ,  епископы  Воронежсше,  веодосШ,  епископъ  Черни- 

говск1й,  Тоасафъ,  епископъ  Б'1;лгородск1Й,  Питиримъ  Тамбов- 
ск1й,  1оаннъ  (Максимовичъ),  митрополитъ  Тобольсшй,  и 

преподобный  Серафимъ,  подвил^никъ  СаровскШ. 
Святитель  Димитр1й,  сынъ сотника  Саввы Туптало, 

родился  въ  Малороссш  (1651  г.)  и  учился  въ  к1евской  академии, 
но  по  случаю  военныхъ  тревогъ  долженъ  былъ  оставить  ее 

и  уже  самъ  доканчивалъ  свое  образован1е.  Принявъ  постри- 

жен1е  въ  иночество  въ  одномъ  изъ  черниговскихъ  монасты- 

рей, онъ  вскор1з  былъ  зам'Ьченъ  архтепископомъ  Лазаремъ 

Барановичемъ,  который  поручилъ  ему  пропов'Ьдывать  въ 
своемъ  каеедральномъ  собор-Ь,  а  черезъ  два  года  посл-Ь  сего 

онъ  уже  такъ  прославился  своими  пропов-Ьдями,  что  Литва 

и  Малоросс1я  спорили  о  немъ,  приглашая  его  къ  себ-Ь  въ 
пропов-Ьдиики.  На  33 -мъ  году  жизни  святый  Димитр1й  прп- 

ступилъ  къ  безсмертному  своему  труду — составлен1ю  Четьихъ 
Миней  (жит1Й  святыхъ  на  каждый  день  м1зсяца  для  чтен1я 

въ  церкви  и  на  дому),  которымтэ  неуклонно  съ  необыкно- 

венною энерг1ею  занимался  ц'Ьлыхъ  двадцать  л'Ьтъ  (1684 — 
1704  годы).  Оканчивая  свой  колоссальный  трудъ,  онъ  уже 

занималъ  каоедру  ростовскаго  митрополита  (съ  1702  г.). 

Зд1зсь  доблестный  святитель  выступилъ  на  борьбу  съ  раско- 

ломъ  и  написалъ  капитальное  изсл'Ьдован1е  о  главныхъ  ра- 
скольничьихъ  сектахъ  подъ  заглав1емъ:  „Розыскъ  о  брынской 

в'Ьр'Ь".  Семь  л-Ьтъ  архипастырскаго  его  служен1я  въ  Ростов-Ь 
представляютъ  непрерывный  рядъ  трудовъ  на  пользу  паствы: 

онъ  объ'Ьзжалъ   свою   епархш   изъ  края  въ  край  и  везд'к 
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училъ  и  пропов'Ьдывалъ.  Скорбя  о  недостаточномъ  просв'Ь- 
щенш  паствы  и  священников! ,  онъ  устроилъ  въ  Ростов'Ь  на 
свои  средства  училище  и  былъ,  какъ  отецъ,  близокъ  къ  сво- 
имъ  воспитанникамъ,  которые  часто  собирались  вокругъ  него 

и  п-Ёли  составленные  имъ  духовные  канты.  О  многихъ  изъ 

этихъ  возБЫшенныхъ  п-Ьсней  святителя  Димитр1я  (Гисусе  мой 
прелюбезный,  Воп1ю  къ  Богу  въ  б-Ьд-Ь  моей  и  др.)  до  сихъ 
поръ  сохраняется  память  въ  народ1з.  Въ  1709  году  вели- 
к1й  подвпжникъ  науки  и  благочест1я  скончался  во  время 

келейной  своей  молитвы  (его  нашли  кол-Ьнопреклонно  упав- 
шимъ  предъ  иконой  Спасителя),  а  чрезъ  43  года  (1752  г.) 

обр'Ьтены  были  его  нетл-Ьиньш  мощи,  и  онъ  причтенъ  къ 
лику  святыхъ  О- 

Святитель  М  и  т  р  о  ф  а  н  ъ — первый  по  открьти  епар- 
х1и  воронежсюй  епископъ,  Въ  жизни  его  въ  особенности 

зам-Ьчательны  отношетя  къ  преобразователю  Росс1и.  Тогда 

какъ  мнопе  съ  недовольствомъ  смотр-Ьли  на  старантя  Петра  I 
вывести  Росс1ю  изъ  ея  замкнутости  и  сблизить  съ  Евро- 

пою, святитель  Митрофанъ  открыто  сочувствовалъ  благимъ 

его  м'Ьрам!^.  Прославляя  Петра  за  нам'Ьрен1е  завести  флотъ 
и  за  войну  съ  Турц1ей,  онъ  пожертвовалъ  ему  всЬ  сбере- 

жешя  отъ  арх1ерейскихъ  доходовъ  (до  6.000  р.)  и  зат-Ьмъ 
постоянно  отсылалъ  ему  новыя  сбереженхя  съ  надписью: 

„иа.  ратныхъ".  Но,  вы^эажая  такое  живое  и  д-Ьятельное  со- 
чувств1е  Д'Ьлу  Петра,  святитель  см'Ьло  предостерегалъ  его 
отъ  опасныхъ  ув.теченш.  Одинъ  разъ,  потребованный  Пет- 
ромъ,  святитель  отказался  войти  въ  его  дворецъ,  потохму 

что  предъ  воротами  и  на  дгор-Ё  его  были  поставлены  ста- 
туи языческихъ  божествъ.  Услышавъ,  что  царь  сильно  раз- 

^)  КромЬ  „Четьпхъ-Мпней"  л  ..Розыска  о  брысской  п^.рЪ",  сиятптель 
Димптр1Й  напечаталъ  множество  словъ  и  поучен1й,  „Краткш  Катпхязпсъ", 
„Келейную  лЬтоппсь",  „ЛЬтоппсь  царей  п  патрхарховъ",  Каталогъ  россхй- 
скихъ  мптрополитовъ"  п  др.  Творвн1я  святителя  Дпмитр1я  проникнуты 
самою  теплою  и  душевною  назидательностью.  Русскш  языкъ  доведенъ  до 
замечательной  простоты  и  изящества,  Овъ  вподн^  народный  апсатель. 
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гн'Ьвался  на  него,  святитель  сталъ  готовиться  къ  смерти. 

Д'Ьло  кончилось  т'Ьмъ,  что  Петръ  I  уступилъ  ему  и  при- 
казалъ  убрать  статуи  и.  по  кончии1з  святителя  (23  нояб. 

1703  года),  плакалъ  о  немъ  и  самъ  несъ  его  гробъ  до 
могилы.  Нетл1знныя  мощи  святителя  Митрофана  открыты 

въ  1831  году,  а  въ  сл'Ёдующемъ  году  онъ  торлгественно 
причтенъ  былъ  къ  лику  святыхъ. 

Святитель  Тихонъ  (въ  мтр'Ё  Тимоеей)  родился  въ 
1724  году  отъ  б'Ьдн'Ьйшаго  причетника  села  Короцка  (въ 

пред'Ьлахъ  ньпгЬшняго  Валдайскаго  уЬзда)  и  вскор-Ь  по  рож- 
ден1и  лишился  своего  родителя.  Д'Ьтство  и  отрочество  его 
прошли  среди  ужасающей  нищеты:  иногда  ц^лый  день  при- 

ходилось ему  работать  у  поселянъ  только  ради  куска  хл'Ьба. 
Едва  изб'Ьгнувъ  разбора  (для  отдачи  въ  военное  зван1е), 
среди  великой  нунеды  учился  онъ  потомъ  въ  Новгородской 

семинарйт,  въ  которой  посл'Ь  былт^  наставникомъ.  Жкоторыл 
особенныя  обстоятельства  (чудесное  спасен1е  отъ  смертной 

опасности,  чудиыя  вид'Ьн1я)  расположили  его  къ  принят1ю 
иночества,  къ  которому  давно  стремился,  и,  наконецъ,  по 
явному  указанхю  свыше,  онъ  былъ  избранъ  въ  епископа. 

Около  двухъ  л-Ьтъ  (1761  — 1763)  онъ  былъ  викар1емъ  въ  Нов- 

город'Ь  и  около  четырехъ  (1763  — 1767)  на  самостоятельной 

каеедр'Ь  въ  Воронел^'Ь.  Во  все  это 'время  онъ  ревностно  про- 
пов'Ьдывалъ  и  побуждалъ  къ  тому  же  подчиненныхъ  ему  свя- 
щенниковь.  Въ  Воронеж1з  отъ  времени  язычества  соблю- 

дался праздпикъ  въ  честь  Ярила,  соединенный  со  множе- 
ствомъ  разпыхъ  безчикствъ.  Одннъ  разъ  святитель  неожи- 

данно является  на  народную  площадь  среди  самаго  разгара 

веселья  и  начинаетъ  обличительное  слово,  которое  такъ  по- 

д-Ьйствовало,  что  праздпикъ  бо.тЬе  уже  не  возобновлялся. 
Усиленные  труды  разстроили  его  здоровье.  Онъ  испросилъ 

увольнеше  отъ  должности  и  пос.^'Ьдшя  16-ть  л'Ьтъ  (1767 — 
1783  г.)  :кизни  провелъ  на  покоЬ,  въ  задонскомъ  мона- 

стыр'Ь.  Все  время    дня,  за  исключен1емъ  4 — 5  часовъ  тре- 
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вожнаго  отдыха,  у  него  посвящалось  ыолитв'Ь,  чтен1ю  слова 
Бож1я,  д'Ьламъ  благотворительности  и  составлен1ю  душе- 
полезныхъ  сочинен1й.  Ежедневно  бывалъ  онъ  въ  храм'Ь.  Дохма, 

кром'Ь  обычныхъ  часовъ  его  молитвы,  часто  падалъ  на  ко- 
л'Ьни  и  ницъ  и,  обливаясь  слезами,  какъ  бы  самый  тяя\к1й 

гр-Ьшнинъ,  взывалъ:  Господи,  пощади.  Господи  помилуй! 

Непрем'Ьнно  каждый  день  онъ  читалъ  по  н-^Ьсколько  главъ 
изъ  священнаго  Писан1я  и  въ  дорогу  никогда  не  "Ьздилъ 
безъ  маленькой  Псалтири,  Вся  его  400-рублевая  пенс1я  шла 
на  благотворешя,  и  сюда  же  обращалось  все,  что  получалъ 
онъ  въ  даръ  отъ  зыакомыхъ.  Часто  въ  простой  монашеской 
одежд1з  онъ  отправлялся  въ  бли?кайшш  городъ  (Елецъ)  и 

посЬщалъ  заключенныхъ  въ  тамошней  тюрьм'!^,  ут'Ьшалъ  пхъ, 

располагалъ  къ  покаян1ю  и  зат'Ьмъ  од'Ьлялъ  милостыней. 
Самъ  онъ  былъ  въ  высшей  степени  нестяжателенъ,  жилъ 

среди  самой  простой  и  б^Ьдной  обстановки.  Садясь  за  скуд- 

ный столъ,  онъ  часто  вспомипалъ  о  б'Ьднякахъ,  не  им-Ёю- 
щихъ  такого,  какъ  онъ,  пропитан1я,  и  начиналъ  себя  упре- 

кать за  то,  что,  по  его  разсужден1Ю,  мало  потрудился  для 

Церкви,  и  горьк1я  слезы  текли  изъ  глазъ  его.^По  природ^Ь 
горяч1й  и  вспыльчивый,  онъ  былъ  удивительно  кротокъ  и 

незлобивъ;  до  земли  кланялся  келейнику,  прося  прощен1я 

за  какое  либо  слово,  показавшееся  тому  обиднымъ,  и  ста- 

рался всегда  платить  добромъ,  когда  кто  сд'Ьлалъ  ему  ка- 
кое-либо оскорблен1е.  Разъ,  въ  дом'Ё  знакомаго,  онъ  всту- 

пилъ  въ  бесЬду  съ  однимъ  дворяииномъ-вольтерьянцемъ  и 
кротко,  но  такъ  сильно  во  всемъ  опровергалъ  безбожника, 

что  гордый  челов'Ькъ  не  вытерп^лъ  и,  забывшись,  ударилъ 
святителя  въ  щеку.  Святый  Тихонъ  бросился  къ  нему  въ 

ноги,  прося  прощен1я  за  то,  что  привелъ  его  въ  раздра- 

л{еше.  Этотъ  подвигъ  незлобиваго  СхМирен1я  такъ  под'Ьйство- 

валъ  на  дерзкаго  оскорбителя,  что  тотъ  обратился  къ  в'Ьр'Ь 
и  посл'Ь  былъ  добрымъ  христ1анино5ГЪ.  Особенно  святитель 

любилъ  бесЬдовать  съ  простымъ  народомъ,  ут'^шалъ  его  въ 
ист.    ХРНСТ.   ПРАВ.   ЦЕРКВИ.  1^^ 
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тяжкой  дол'Ь,  помогалъ  раззореннымъ.  Изъ  монастырской 
слободы  ходили  къ  нему  д1зтй:  онъ  учнлъ  ихъ  молитвамъ, 

а  посл'Ь  бесЬды  од'Ьлялъ  деньгами.  Блаженная  кончина 

святителя  Тихона  посл-Ьдовала  13-го  августа  1783  г.;  чрезъ 

:)3  года  открыты  нетл'Ьнныя  мощи  его,  а  въ  1861  году 

(черезъ  78  л1зтъ  по  кончин'Ь)  онъ  торжественно  причтенъ 
къ    лику    СВЯТЫХЪ    уГОДНИКОВЪ    БО/ШИХЪ   '). 

Святитель  Оеодосхй,  сынъ  священника  Никиты  и 

.\1ар1и,  им1^вшихъ  дворянское  достоинство,  родился  около 
1630  г.  Получивъ  тщательное  семейное  воспитан1е,  учился 

въ  Кгево-Братской  школ'Ь  и  тотчасъ  по  окончан1и  учетя 
принялъ  иночество.  Подвизался  въ  Батуринскомь  Крупиц- 

комъ  монастыр-Ь  и  около  17-ти  л-Ьтъ  (1664 — 1681)  былъ 
игуменомъ  К1евскаго  Выдубицкаго  монастыря.  Пользовался 

особымъ  расположен1емъ  и  дов'Ьр1емъ  знаменитаго  въ  исто- 

р1и  д1зятеля,  арх1епнскопа  Лазаря  Барановича,  и  зав-Ьдывалъ 

д-^лами  К1еБской  митропол1и,  въ  качеств'Ь  его  нам'Ьстника. 
Въ  1681  г.  назначенъ  былъ  архимандритомъ  Черниговскаго 

Нлецкаго  монастыря  и  черезъ  десять  л'Ьтъ  былъ  преем- 

гтикомъ  Лазаря  на  Черниговской  каеедр'Ь.  Съ  ранняго  воз- 
раста святитель  отличался  смирен1емъ,  терп15Н1емъ,  воздер- 

жан] емъ,  трудолюб1емъ,  и  еще  при  жизни  его  сложилось 

общее  у6±жлеше,  что  это  мунхъ  праведный  и  святой,  а 

зат-Ьмъ  вскор1з  по  кончин'Ь  его  стали  яв.тяться  чудеса  и 
знамен! я,  и  обнаружилось  нетл'Ьше  святыхъ  его  мощей. 
Силу  молитвеннаго  предстательства  святителя  веодос1я 

гтредъ  Богомъ  испыталъ  преемникъ  его  по  каеедр'Ь,  арх1- 
«шископъ  1оаннъ  Максимовичъ,  который,  въ  благодарность 

*)  Изъ  творвн1й  святителя  Тпхона  въ  особенпости  зам'Ьчательпы: 
Объистпнпомъ  христ1апств'Ь.  Сокровище  духовное,  отъ 
м1ра  собираемое.  Настяплви1е  хрпст1аискос.  НЬкоторыя 
изъ  творен1Й  святителя  Тпхона  пазнатепы  были  собствеино  для  монагае- 

ствующихь,  иаприм-Ьръ:  „Правила  моа -ше^-каго  жпт1я'',  ,Наставлен1в  обра- 
тившимся отъ  суетниго  и1ра";  въ  ввхъ  съ  глубокою  мудр<'ст1ю  онъ  раскры- 

пгетъ  пдеалъ  хстявиаго  поддижиитества,  котоомй  ооущвотвяялъ  иъ  ввовй 
.1СПЗПИ. 
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за  полученное  имъ  по  1Молитвамъ  святителя  исц'Ьлен1е  отъ 
тяжелой  и  опасной  бол'йзни,  устроилъ  пещеру  для  хранентя 
его  мощей.  Явныя  и  поразительныя  чудеса  совершились  при 
торшественномъ  ихъ  открьти  (въ  1896  г.),  совершаются  и 
до  настоящаго  времени. 

Преподобный  С  е  р  а  ф  и  м  ъ,  въ  мхр-Ь  Прохоръ, 
родился  въ  Курск-Ь  (1758  г.)  въ  благочестивой  купеческой 
семь-Ь  Мошниныхъ,  трехъ  л-Ьтъ  лишился  родителя  и  вос- 

питался подъ  особымъ  вл1ян1емъ  своей  матери,  женщины 

высокихъ  нравственныхъ  правилъ,  въ  особенности  отли- 

чавшейся благотворетями  б-Ьднымъ  нев'Ьстамъ,  которыхъ, 
над-Ьляя  приданымъ,  она  устраивала  въ  замужество.  Съ 
юныхъ  л-Ьтъ  особенная  милость  Господня  хранила  своего 

избранника:  бывъ  семи  л-Ьтъ,  онъ  поднялся  съ  матерью  на 

строившуюся  высокую  колокольню  ньш-Ьшняго  въ  Курск-Ь  ка- 
еедральнаго  собора,  упалъ  со  ст'Ьнъ  ея  на  землю  и  остался 

ц'Ьлъ  и  невредимъ;  десяти  л^^^тъ  отрокъ  Прохоръ  чудесно, 
мнлост1ю  Богоматери,  былъ  исц'Ьленъ  отъ  опасной  бол'Ьзни. 

Съ  юныхъ  л'Ьтъ  онъ  почувствовалъ  особенную  любовь  къ 
жизни  йноковъ.  17-ти  л-Ьтъ  онъ  беретъ  увольнеше  отъ 
общества  и  отправляется  на  богомолье  въ  Шевъ.  Зд'Ьсь 
отъ  старца  схи:\шика  получаетъ  указан1е  идти  въ  Саровъ. 

Саровская  пустынь,  основанная  въ  половин'Ь  17-го  стол'Ьт1я 

на  границ'Ь  нын'Ьшнихъ  Тамбовской  и  Нижегородской  гу- 
берн1й  и  уже  прославленная  подвигами  своихъ  настоятелей 

и  йноковъ,  представляла  особенныя  удобства  для  жизни 
подвижнической  и  давала  образцы  ея  въ  разныхъ  родахъ, 

20-го  ноября  1778  г.,  наканун-Ь  праздника  Введешя  во 
храмъ  Богоматери,  благочестивый  юноша  Прохоръ  вступилъ 

во  врата  обители.  Восемь  л-Ьтъ  съ  глубокимъ  смирен1емъ 
и  безпрекословнымъ  послушан1емъ  онъ  несъ  искусъ  иноче- 

скШ  въ  разныхъ  послушатяхъ,  въ  то  же  время  просв-Ьщалъ 
свою  душу  ежедневнымъ  чтетемъ  слова  Бож1я  и  творетй 

отеческихъ,     упражнялъ    себя    въ    подвигахъ     усиленнаго 

18* 
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поста,  долговременной  усердной  молитры,  внималъ  нлста- 
влешямъ  подвижпиковъ.  При  пострижен1и  дано  ему  имя 

Серафимъ  (пламенный),  вполн1^  отв1зчавшее  настроеи1ю 

души  его;  черезъ  два  м'Ьсяца  по  пострижении  посвященъ 
онъ  въ  1ерод1акона,  а  чрезъ  пять  л'Ьтъ  въ  1еромонаха. 

Чудныя  вид'Ьн1я,  при  благогов'Ьйпомъ  исполнен1п  службъ. 
въ  особенности  литург1и,  воскрыляли  его  мысль  и  воспла- 

меняли сердце,  и  черезтэ  два  года  по  принят! и  священства 

онъ  р'Ьшается,  съ  благословен1я  настоятеля  обители,  на 
подвигъ  уединенной  отшельнической  жизни.  Онъ  поселился 

въ  такъ  называемой  дальней  пустын-Ь  въ  5-ти  верстахъ  отъ 
обители.  Зд15сь  онъ  самъ  собиралъ  и  носилъ  дрова  для 

отоплешя  келл1И,  самъ  возд']Ьлывалъ  огородъ  для  произра- 
щен1я  овощей,  какими  питался,  но  главнымъ  занят1емъ 

его  было  чтен1е  слова  Бож1я,  непрестанная  молитва,  благо- 
честивыя  размышлен1Я.  Случалось,  что  во  время  работы, 
занятый  богомысл1емъ,  подвижникъ  погружался  въ  такое 

глубокое  созерцан1е  тайнъ  духовныхъ,  что  оруд1Я.  при 
помощи  коихъ  онъ  работалъ,  падали  пзъ  рукъ  его,  и  въ 

его  взор'Ь,  устремлениомъ  къ  небу,  выражалось  необыкно- 
венно св-Ьтлое,  неземное  настроеше.  Нередко  онъ  пре- 

терп1эвалъ  страшныя  искушен1я,  но  поб'Ьждалъ  ихъ  мо- 
литвою и  терп1ш1емъ.  Въ  отражен1е  одного  изъ  такихъ 

искушен1й,  онъ  предприиялъ  подвигъ  столпника  и  тысячу 
сутокъ  молитвенно  стоялъ  съ  воздетыми  къ  небу  руками 

на  камн-Ь — днемъ  въ  келл1и,  ночью  вн^  ея.  Подъ  конецъ 

десятил'Ьт1я  пустынной  жизни,  священно-ииокъ  Серафимъ 

потерп'Ьлъ  жестокое  изб1ен1е  отъ  разбойниковъ,  искавпньхъ 
у  него  денегъ,  и  для  изл-Ёчентя  ранъ  долженъ  былъ  воз- 

вратиться въ  обитель.  Получивъ  чудесное  исц'Ьлен1е  отъ 
ранъ,  онъ  опять  ушелъ  въ  свою  дальнюю  пустыню  и  тта- 

ложилъ  на  себя  об'ктъ  молчан1я,  который  продолжи лъ  и 
въ  обители,  по  вторичномъ  возвращен1и  въ  нее,  состояв- 

шемся по  желан1ю  настоятеля  и  старшей  брат1и.  Въ  ст'Ёнахъ 



обители  онъ  предпринялъ  новый  подвигъ — затворничества, 

который  закончилъ  носл'Ь  видимаго  явлен1я  елу  Богоматери, 
повел1^вшей  ехму  отворить  двери  келл1и  и  принять  подвигъ 

старчества;  тогда  пошли  къ  нему  тысячи  народа,  чтобы 

получить  отъ  него  сов'Ьтъ,  наставлен1е,  благословеше  и  мо- 
литвенную помощь.  Обычно  онъ  принималъ  приходяпдихъ 

или  въ  самой  обители,  въ  своей  келл1и,  или  въ  такъ  назы- 

ваемой ближней  пустыни,  отстоящей  отъ  обители  на  раз- 
стоянш  около  2-хъ  верстъ.  Недалеко  отъ  этой  ближней 
пустыни  онъ  выкопалъ  колодецъ,  вода  котораго  являетъ, 

по  молитвамъ  угодника  Бож1я,  особенныя  ц-Ьлебныя  свой- 
ства и  дМств1Я.  Кончина  блаженнаго  старца,  въ  кол15но- 

преклоненномъ  положен1и  предъ  иконою  Бояаей  Матери, 

именуемой  „Умилеше'',  достойно  заключила  его  жизнь,  отъ 
первыхъ  л'Ьтъ  д-Ьтства  до  посл'Ъдняго  дня  преклонной  ста- 

рости всец-Ёло  посвященную  на  служен1е  Богу  и  ближнимъ. 
Славу  Сарова  по  отношен1ю  къ  новоявленному  чудотворцу 

преподобному  Серафиму  разд-Ьляетъ  Див'Ьевская  женская 
обитель,  находящаяся  въ  12  верстахъ  отъ  Сарова.  Див'Ь- 
евская  обитель  была  предметомъ  особенной  отеческой  за- 

боты преподобнаго  Серафима  во  все  время  его  подвижни- 

ческой жизни  и  особенно  въ  посл-Ьдихе  годы,  когда  онъ 
проходилъ  подвигъ  старца — всенароднаго  учителя.  Торже- 

ственное прославлеше  преподобнаго  Серафима  совершено 
въ  1903  году  19  шля. 

Святитель  1оасафъ  Б'Блгородск1й.  Святитель 

1оасафъ,  въ  ихр-Ё  Хоакимъ,  родился  8  сентября  1 705  года  и 
происходилъ  изъ  изв-Ьстнаго  малороссшскаго  рода  Горленко. 
На  восьмомъ  году  родители  отправили  мальчика  въ  К1евъ, 
куда  богатое  дворянство  малоросс1йское  посылало  своихъ 

д'Ьтей  въ  учрежденную  тамъ  знаменитымъ  митрополитомъ 
Петромъ  Могилою  академ1ю. 

Разставшись  съ  сыномъ,  родители  сильно  тосковали  о 

немъ,    и    вотъ  его  отцу    было   зам-Ьчательное    вид-Ьихе,    въ 
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которомъ  ему  была  открыта  будущая  судьба  его  сына. 

Однажды,  задумавшись  о  сын-Ь,  Горлеико  сид'Ьлъ  къ  ве- 

черу на  крыльц-Ё.  Солнце  ул{е  заходило.  Посмот})'Ьвъ  на 
западъ,  опъ  увид'Ьлъ  Богоматерь,  стоявшую  на  воздухЬ, 
и  сына  своего  1оакима,  въ  молитв'Ь  припавшаго  къ  Ея  но- 
гамъ.  Богоматерь  сказала  отроку:  „довл'Ёетъ  ми  молитва 

твоя* — и  тогда  слет-Ьлъ  ангелъ  и  накинулъ  на  мальчика 
святительскую  мант1ю...  Отецъ  Горленко  пошелъ  разсказать 

объ  этомъ  вид1зн1и  своей  жен-Ь,  но,  не  дойдя  до  нея,  все  за- 
былъ,  и  съ  совершенной  ясностью  вспомнилъ  объ  этомъ 

вид-Ьнш  лишь  чрезъ  много  л-Ьтъ,  по  смерти  сына. 

Жизнь  въ  К1ев'Ь,  среди  мноисества  святынь,  и  духовное, 

получавшееся  имъ,  образован1е  укр'Ьпили  въ  молодомъ  Гор- 
ленк!;  религ1озное  настроен1е  и  на  восемнадцатомъ  году 

онъ,  тайно  отъ  родителей,  удалился  въ  К1евск1й  Межигор- 

скш  монастырь,  гд^Ь,  посл1з  годичнаго  послушан1я,  и  при- 
нялъ  пострижен]  е  въ  рясофоръ  съ  именемъ  Илархона.  Со 

слезами  и  великою  грустью  родители  приняли  в'^сть,  о 
постриженш  своего  любимаго  сына,  но  простили  его  и 

послали  ему  благословен1е.  Еще  два  года  провелъ  ново- 
начальный инокъ  Р1лар1онъ  въ  Межигорской  обители,  а 

затЬмъ  его  вызвали  въ  К1ево-Братск1й  монастырь,  при  ко- 

торомъ находится  академ1я,  и  зд'Ьсь,  20  ноября  1727  года, 
на  праздпикъ  Введен1я  Пресвятой  Богородицы,  онъ  постри- 

женъ  былъ  въ  мант1ю  съ  именемъ  1оасафа.  Н'1зкоторое 
время  1оасафъ  занималъ  должность  учителя  при  академ1и, 

зат'Ьмъ  былъ  игуменомъ  Лубенскаго  монастыря.  Зд'Ьсь 
онъ  много  потрудился  падъ  благоустроен1емъ  обители, 

за  годъ  передъ  т1'.мъ  сильно  пострадавшей  отъ  пожара. 
Отсюда  онъ  былъ  иазначенъ  архимандритомъ  Троице-Сер- 

певской  лавры,  а  зат'Ьмъ  въ  1748  г.  епископомъ  Б'Ьлго- 

родскимъ.  Обширная  Б'1'-лгородская  епарх1я,  насчитывав- 
шая свыше  1000  церквей,  обнимала  теперешн1я  Курскую 

и  Харковскую    епарх1и    и   бглла    неустроена.    Слабый    здо- 
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ровьемъ,  но  могуч1Й  духомъ,  Святитель  д'Ьятельно  принялся 
за  устроен1ё  ея,  очень  часто  предпринималъ  пут<шеств1; 

для  обозр'Ьтя  церквей,  старался  поднять  обрапогаше  ]• 
нравственность  духовенства,  искоренить  въ  народ-Ь  суев-Ьр!;. 

и  друг1е  пороки.  Вм'Ьст!}  съ  т'Ёмъ  онъ  защищалъ  духовен- 
ство отъ  несправедливостей  и  прит'Ёснетй.  Милосерд1е  было 

отличительною  чертою  Святителя  1оасафа.  Доходы  свое/', 
богатой  каеедры  онъ  раздавалъ  б'Ьднымъ.  Предъ  великимз; 

праздникалш  Святитель  отправлялъ  къ  б'Ьднымъ  дов'Ьр.н- 
наго  келейника  съ  деньгами  и  платьемъ.  Келейникъ  дол- 

женъ  былъ,  сложивъ  принесенное  у  двери  или  окна  I*. 

стукомь  обративъ  на  то  вниман1е  хозяевъ,  поскор'Ье  ухо- 

дить, чтобы  его  не  зам-Ьтили.  Во  время  бол-Ьзни  этого  ке- 
лейника Святитель  самъ,  тайно  выйдя  изъ  своего  дома, 

разносилъ  милостыню  по  городу.  Постоянно  держа  въ  па- 
мяти часъ  смертный,  Святитель  со  слезами  готовился  К7. 

нему.  Входя  къ  нему,  утромъ  и  вечеромъ  келейникъ  заста- 
валъ  его  молящимся.  При  бо'Ь  часовъ  Святитель  произно- 
силъ  особую  молитву,  которую  самъ  составилъ. 

За  полгода  до  кончины  Святитель  по'Ьхалъ  на  родину. 
Онъ  неоднократно  повторялъ,  что  уже  не  вернется  в^ 

Б'Ьлгородъ  п  трогательно  простился  съ  паствой,  прося  у 

всЬхъ  прощен1я  и  разр-Ьшая  т'Ьхъ,  кто  его  обид-Ьлъ.  Г 
д'Ьйствительно  на  возвратномъ  пути,  въ  сел'Ь  (нын-Ь  городт) 
Грайворон-Ь,  Святитель  занемогъ  и  посл^  двухм-Ьсячных^ 

страдашй  почилъ  10  декабря  1754  г.,  49  Л'Ьтъ  отъ  роду. 
Черезъ  два  года  по  кончин'Ь,  т'Ьло  его  было  обр'Ьтено  со- 

вершенно Ц'Ьлымъ,  безъ  признаковъ  тл'Ьн1я.  Быстро  распро- 
странился о  томъ  слухъ,  къ  могил-Ь  святителя  стали  соби- 

раться больные,  и  произошло  много  случаевъ  исц'ЬлешЁ. 
Мног1я  и  поразительныя  исц'Ьлетя  и  чудеса  совершалш  ь 
при-'Гробниц15  его  и  въ  посл'Ьдующ1е  годы  и,  въ  особен 
ности,  при  открыт1и  и  прославлен1и  святыхъ  мощей  его — 
4  сентября  1911  г.,  совершаются  и  нын15. 
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Святитель  Питиримъ  Тамбовск1й.  Святитоль  Питя- 

пнмъ,  въ  м1р'Ь  11р()К01пй,  родился  въ  1С45  году  въ  городФ.  Вязьм-Ь, 
('«оленепой  губерп1п,  отъ  благочестивыхъ  и  предапныхъ  Церкви  ро- 

дителей. Едва  достнглуьъ  юношескаго  возраста,  овъ  оставилъ  М1рскую 

жизпь  и  поступплъ  въ  Вяземсглй  Предтеченск1Й  монастырь  и  зд-Ьсь 
иа  20  году  былъ  пострилгепъ  въ  монашество,  съ  наречетпемъ  имени 
Питиримъ.  Высокая  иноческая  жизнь:  смирен1е  послушавхс,  кротость 
и  простосердечная  братская  любовь  прюбр^ли  ему  глубокое  уважеп1е 
и  любонь  брат1н,  и  опъ  скоро  былъ  возвьпнепъ  на  должность  настоя- 

теля обители,  съ  возьеден1емъ  въ  санъ  архимандрита.  СдЬлавшись 

настоятелемъ,  святый  Питирпм'ь  старался  пасти  вв'Ьрсяиыхъ  его 
руковод(Угву  иноковъ  словомъ  наставлен1я,  отеческихъ  совЬтовъ  н 
вразумленШ,  подавая  брат1и  лично  добрый  примЬръ  во  всемъ.  Немало 

также  полонамъ  оаъ  заботъ  объ  украшен!»  и  благол'Ьп1и  монастыр- 
ок ихъ  храмовъ  и  вообще  о  вн^^шнемъ  благоукрашенти  обители.  Святая 

жизнь  и  мудрость  въ  управлен1и  обителью  скоро  привлекли  къ  нему 
книман1е  Высшей  Церковной  Власти  и  въ  1085  году  онъ  призванъ 

былъ  къ  высокому  глун;ен1ю  въ  сан1',  епископа  Тамбовскаго.  Только 
что  учрежденная  тогда  Тамбовская  епарх1я,  населенная  людьми, 

косневшими  во  тьм'Ь  языческихъ  заблужденхй,  требовала  отъ  своего 
архипастыря  особенныхъ  трудовъ  по  научен1ю  и  укр'Ьплен1Ю  ея  на- 
селен1я  въ  в'Ър'Ь  и  жизни  христ1анской,  и  Святитель  Питиримъ  весь 
отдался  новому  служев1ю.  Онъ  неустанно  пропов11Дьтвалъ  Слово  Бож1е; 
самъ  ежедневно  являясь  въ  церковь  къ  богослужен1ямг,  располагалъ 

и  в'Ьруюшпхъ  пос1)Щать  храмъ  Бож1Й;  въ  частыхъ  бесЬда^ъ  съ 
пасомыми  уб'Ьждалъ  и  умолялъ  ихъ  жить  такъ,  какъ  учитъ  Право- 

славная Церковь.  Смиренный  и  добрый  архипастырь,  опъ  являлся 

для  парода  учителемъ  и  отцомъ,  другимъ  и  братомъ,  и  щедро  расто- 
ча.п.  нуждающимся  крохи  отъ  своего  скуднаго  содержания.  Въ  те- 
чек1е  безсмГ)Янаго  трпнадцатил^^тяяго  своего  пребывап1я  въ  Тамбов-Ь 
Святитель  Питиримъ  духовно  сродпилг^я  съ  своею  паствою,  въ  ко- 

торой утвердилась  ув1)ренность,  что  это  мужъ  праведный  и  святой. 
Поел!}  его  кончины,  послЬдованшей  28  1юля  1698  года,  Тамбовская 
паства  не  переставала  обращаться  къ  нему  съмолитвами,  какъ  своему 

заступнику  п  великому  предстателю  предъПрестолсмъБоЖ1имъ.  И  мило- 
сердый Господь,  по  молитвенному  застунлсв1ю  Святителя,  многократно 

являлъ  притекающимъ  къ  нему  знамен1я  Своей  милости.  Торжественное 
прославлеп1е  Святителя  Пнтирима  совершено  28  шбя  1914  года. 

Кром-Ь  сихъ,  прославлепиыхъ  Церков1ю,  святыхъ,  из- 

в'Ьстны  по  своей  подвижнической  жизни:  архимандритъ 

ПаисШ  Величковешй  ^),  арх1епископы:  тобольсьчй  Варлаамъ 

*)  Сыпъ  полтавскаго  прото1ерея,  учился  въ    Шев-Ь,    подвизался    на 
АвовЬ.  ЗатЬм-ь  большую  часть  сповп  подвпясннческой  жпзеи  провелъ  пъ 
.Молдшип,  гдЪ  былъ  еастоято.чемь  Нямецкаго  ыонаотыря  п  поспиталъ  мно- 
яхт.  подвижппкот.  для  родной  ему   Р0СС111.  Скончался  въ  17У4  году. 
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(Петровъ),  Софрон1й  Иркутск1й,  митрополитъ  1она,  бывшШ 

экзархъ  Груз1И,  Антонш,  арх1епископъ  воронежскш,  митро- 
политъ С.-11етербургск1Й  Гавршлъ  и  др.  И  въ  посл1^днее 

время  росс1Йская  церковь  им-Ьла  зам-Ьчательныхъ  подвижни- 
ковъ  благочест1Я  въ  лиц'1з  московскихъ  ыитрополитовъ  Пла- 

тона и  Филарета  и  К1евскихъ — Филарета,  Филоеея,  1оанник1я, 
арх1епископовъ  Антонгя  казанскаго,  Леонида  ярославскаго, 

Димитрхя  и  Никанора  херсонскихъ,  Тосифа  воронежскаго, 

Алекс1я  литовскаго,  епископовъ — Иннокент1я  пензенскаго, 

веофана  тамбовскаго,  бол-Ье  двадцати  л'Ьтъ  подвизавшагося 
въ  затвор'Ь,  старца  Амврос1Я  Оптинскаго,  прот.  1оанна 
Серг1ева  (Кронштадтскаго)  и  многихъ  другихъ.  Изъ  жен- 
щинъ  свято ст1ю  лшзни  въ  особенности  прославилась  бла- 

женная Ксен1я,  подвизавшаяся  въ  Петроград15. 

§  63.   Замечательные  деятели   въ   исторы   русской    Церкви 

и  двигатели   богословской  науки  за  последн1е  два  в^Ька. 

Въ  посл-Ьдше  два  в'Ька  им'Ьли  наибольшее  вл1ян1е  на 

д-Ьла  Церкви  и  прославились  своими  пропов'Ьдническшш  и 
учено-богословскими  трудами  архипастыри: 

Стефанъ  Яворск1Й.  Уроженецъ  Волыни  (м^Ьстечка 
Яворъ),  воспитаннпкъ  шевской  академ1и,  чрезъ  10  л-Ьтъ 
по  принят1и  монашества,  онъ  на  42 -мъ  году  жизни  былъ 
предназначенъ  на  переяславскую  епископ1ю  и  присланъ  въ 

Москву  для  посвяш;ен1я;  но  императоръ  Петръ  I,  зам'Ьтивъ 
его  высок1я  дарован1я,  пожелалъ  его  им1эть  поближе  къ 

Москв-Ь  и  указалъ  поставить  митрополитомъ  въ  Рязань 
(1700  г.).  РСъ  концу  того  же  года  митрополитъ  Стефанъ 

былъ  назначенъ  м'Ьстоблюстителемъ  патр1аршаго  престола, 

а  по  учрежден1и  СвятМшаго  Сгнода — президентомъ  его. 

Посему  бол'Ье  двадцати  л-Ьтъ  онъ  принималъ  самое  живое 
и  близкое  участ1е  въ  д-Ёлахъ  Церкви  въ  трудную  эпоху 
Петровской   реформы.    Въ  то    время   въ  высппе    слои  рус- 
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скаго  общества  стали  проникать  протестантск1я  идеи  н, 

при  скудости  религ1ознаго  образован1я,  многихъ  совращали 

къ  малов'Ьр1ю  и  вольнодумству.  Стефанъ  д-Ъятельно  боролся 
противъ  этого  наплыва  протестантскихъ  идей,  и  памятни- 
комъ  этой  борьбы  осталось  знаменитое  его  сочинеше:  Ка- 

мень в'Ьры.  Въ  начал'Ь  своего  архипастырскаго  служен1Я 

Стефанъ  усердно  сод'Ьйствовалъ  императору  Оетру  въ  его 
реформахъ  и  восхвалялъ  его  въ  своихъ  пропов'Ьдяхъ;  въ 
посл'Ьднее  же  время  во  многихъ  взглядахъ  онъ  началъ 
расходиться  съ  великимъ  преобразователемъ  Росс1и;  однако 

же  до  самой  смерти  (22  ноября  1722  г.)  удержалъ  свой 
первенствующш  постъ  въ  церковномъ  управлен1И. 

беоеанъ  Прокоповичъ.  Одаренный  выдающимися 

способностями,  первоначальное  образован1е  онъ  получилт^ 

въ  к1евской  академ1и.  Впосл-Ьдствхи  учился  за  границей 
въ  школахъ  1езуитовъ,  но  вынесъ  изъ  нихъ  нерасполо- 
жен1е  къ  католичеству.  По  возвращен1и  въ  К1евъ,  онъ 

преемственно  проходилъ  должности  учителя,  префекта  (ин- 
спектора) и  ректора  тамошней  академ1и  и  прославился  сво- 

ими богословскими  лекщями  въ  новомъ,  свободномъ  отъ 

схоластики,  дух-Ь.  Въ  своихъ  богословскихъ  сочинешяхъ 
беоеанъ  держался  направлен1Я  противоположнаго  Стефану 

Яворскому:  Стефанъ  противод'Ьйствовалъ  вторяген1ю  въ  рус- 
ское общество  идей  протестантскихъ;  беоеанъ,  по  преиму- 

ществу, возставалъ  противъ  заблун^денхй  папства.  Трудами 

этихъ  выдающихся  богослововъ  Петровскаго  времени  и  про- 

должавшеюся посл'Ь  нихъ  полемикою  нам'Ьчался  прямой 
(срединный)  путь  для  развит1я  у  насъ  богословской  науки 

въ  строго-православномъ  дух-Ь.  Отличное  слово,  сказанное 
Оеоеаномъ  въ  Кхев-Ь,  въ  присутств1и  императора  Петра  I, 
въ  воспоминан1е  полтавской  поб1зды  (1709  г.),  обратило 

на  него  вниман1е  преобразователя  Росс1и.  Вььзванный  въ 

Петроградъ  (въ  1716  г.)  и  поставленный  во  епископв 

псковскаго   (1718  г.),    веованъ   сд^Ёлался  ближайшимъ  со- 
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трудникомъ,  правою  рукою  Петра  не  только  въ  церковпыхъ 

реформахъ  (регламентъ),  но  и  въ  д'Ьлахъ  государственнаго 
управлен1я.  По  смерти  Петра  еще  бол-Ье  возвысилось  поло- 
жен1е  беоеана.  Въ  сан'Ь  арх1епископа  новгородскаго  и  пер- 

венствующаго  члена  Сгнода,  онъ  былъ  главнымъ  сов'Ьт- 
никомъ  и  опорою  для  императрицъ  Екатерины  I  и  Анны 

Тоанновны;  но  при  зтомъ  онъ  вм'Ьшался  въ  придворныя 
пнтриги  и  борьбу  разныхъ  парт1й,  въ  которыхъ  напрасно 
тратилъ  свои  богатыя  силы,  веоеанъ  сьгончался  въ  1736  г. 

съ  горькимъ  разочарован1емъ  въ  жизни:  „о,  главо,  главо, 

разума  упившись,  куда  ся  (себя)  приклонишь?*  — сказалъ 
онъ.  лежа  на  смертномъ  одр'Ь  и  готовясь  предстать  на 
судъ  Божш. 

Платон  ъ,  митрополитъ  московски.  Сьгаъ 

б-Ьдиаго  причетника  (впосл-Ьдстехи  достигшаго  свяш;енства), 
Петръ  Левшинъ  (м1рское  имя  Платона)  получилъ  воспита- 

ше  въ  московской  академш  и  оказалъ  так1е  усп-Ёхи,  что 
еще  до  окончан1я  курса  былъ  въ  ней  же  наставникомъ. 

По  обычаю  того  времени,  юный  богословъ  часто  пропов-Ь- 
дывалъ  въ  церкви  и  толковалъ  для  народа  катихизисъ. 

Умная  и  простая  р-Ьчь  его  и  прекрасное  произношен1е  при- 
влекали множество  слушателей,  и  уже  тогда  москвичи  на- 

зывали его  вторымъ  Златоустомъ.  Монашество  онъ 

принялъ  въ  Троицкой  .^авр-Ь  (1758  г.,  на  22  году  жизни) 
и  черезъ  4  года  былъ  уже  нам'Ьстникомъ  и  ректоромъ 
лаврской  семинар1и.  Императрица  Екатерина  II,  въ  одно  изъ 

посЬщенш  лавры,  была  удивлена  его  пропов-Ьдническимъ 

даромъ  и  вызвала  его  въ  Петроградъ  въ  придворные  про- 
пов'Ьдники  и  законоучители  сына  своего,  цесаревича  Павла 

Петровича.  При  двор'Ь  Екатерины  онъ  встр'Ьчался  со  мно- 

гими европейскими  знаменитостями  того  времени.  Изв'Ьстенъ 
его  быстрый  и  остроумный  ( тв'Ьтъ  французскому  энцикло- 

педисту Дидро:  „Я  утверждаю",  сказа лъ  Дидро,  „что  н-Ётъ 
Бога''.    „Это   не    новость",    отв1зти.чъ    Платонъ,    „пророкъ 
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Давидъ  давно  сказалъ:  „р'Ьче  безумецъ  въ  сердц-Ь 
своемъ;  н-Ьсть  Богъ".  Екатерина  такъ  отзывалась  о 
гвоемъ  придвориомъ  пропов-Ьднпк'к:  „отецъ  Платонъ  д-Ьлаетъ 
пзъ  насъ  все,  что  хочетъ:  хочетъ,  чтобы  мы  плакали — пла- 

чемъ".  Въ  1770  году  Платонъ  былъ  назначенъ  арх1еписко- 
похмъ  въ  Тверь,  а  въ   1775  году  переведеиъ  въ  Москву. 

Просв-Ёщенный  архипастырь  глубоко  пропикалъ  въ  ну- 
жды своего  времени  и  всячески  противодЬйствовалъ  вред- 

нымъ  направлен1ямъ  вт,  мысли  и  жизни,  проникавшимъ  съ 

Запада,  Онъ  велъ  д1зятельную  борьбу  и  съ  атеизмомъ,  и  съ 

деизмомъ  (по  преимуществу  масонствомъ),  и  моднымъ  либе- 
рализмомъ,  ратовалъ  противъ  расточительности,  роскоши  и 

вообще  распущенности  нравовъ.  Въ  то  же  время  онъ  обли- 

чалъ  въ  раскольникахъ  сл'Ьпую  приверженность  къ  букв'Ь 
и  обряду  и  старался  о  примирен1и  ихъ  съ  Церков!1о  (уставъ 

единов1;р1я).  Онъ  весьма  часто  пропов'Ьдывалъ.  Отличитель- 
ныя  достоинства  его  словъ  и  поученШ:  простота,  ясность 

и  постоянное  прим-Ьненте  къ  жизни.  Н-Ькоторыя  изъ  нихъ 

(по  случаю  чесменской  поб'Ьды,  р-Ьчь  на  короноваше  импе- 
ратора Александра  1-го)  по  справедливости  почитаются 

образцами  ораторскаго  искусства.  При  этомъ  онъ  влад-Ьлъ 

и  вн-Ьшними  достоинствами  оратора  церковнаго:  величе- 
ственная осанка,  прекрасный  голосъ,  авторитетный  тонъ 

и  изящпыя  манеры  давали  особенную  выразительность 

каждому  его  слову  ̂ ). 
Въ  епарх1альиомъ  управлен1и  митрополитъ  Платонъ 

отличался  отеческою  ко  всЬмъ  блпзост1ю,  благо дуппемъ, 

отзывчивост1ю  ко  всему  доброму,  поощреи1емъ  талантовъ, 
милосерд1емъ  къ  бЬднымъ.  Особенныя  заботы  ревностный 

архипастырь  им-Ьлъ  о  троицкой  академ1и  и  устроенной  имъ 

')  По  отзыпамъ  пност])пнцвпъ,  мнтрополптт.  Платонъ  ооедцвялъ  т^ 

св'1'Ь  гречегкуго  грац1ю,  рнмскоо  кряснор'Ьч1е,  знатио  древностп  п  поп-Ьй- 
шпхъ  наукъ  вм^стЬ  съ  любозным7>  л  очаровательнымъ  обхоясден1емъ 

(^Ргсская  Старниа",  т.  ХУП,  стр.  412). 
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виеанской  семинар1И.  Воспитанники  этихъ  двухъ  заведен1й 
были  какъ  бы  свои  семейные  у  него  люди:  онъ  гулялъ  съ 

ними  въ  садахъ,  бесЬдовалъ,  п15лъ  духовный  п-Ьсни.  Митро- 
политъ  Платонъ  принималъ  горячее  участхе  и  въ  политиче- 

скихъ  событ1яхъ  своего  времени.  Зам'Ьчательно,  что  онъ 
предупреждалъ  Императора  Александра  I  противъ  союза 
съ  Наполеономъ,  предсказывая  его  непрочность.  Въ  день 

Бородпнской  битвы  изъ  своего  Виеанскаго  уединешя  явился 

онъ  въ  Москву  со  словомъ  ут'Ьшен1я  и  ободрения  къ  опе- 
чаленному и  ожидавшему  бЪдствш  народу.  Скончался  11-го 

ноября  1812  года  такъ  тихо,  что  никто  не  прим'Ьтилъ  его 
посл-Ёдняго  вздоха. 

Филаретъ  Дроздовъ,  митрополитъ  москов- 

ск1й.  Сынъ  коломенскаго  священника  (впосл'Ьдств1и  про- 
то1ерея),  Васил1й  Михайловичъ  Дроздовъ  (м1рское  имя  Фи- 

ларета) воспитан1е  получилъ  въ  Серпево-.гаврской  семи- 
нар1и  (съ  1803  г.).  Зд1Ьсь  же  приня.1ъ  монашество  и  былъ 

учителемъ.  Митрополитъ  Платонъ  былъ  изумленъ  одною 

изъ  пропов-Ьдей  Фи.тарета,  увид'Ьвъ  въ  ней  проблески  не- 
обыкновеннаго  таланта,  и,  дорожа  имъ,  съ  велш{ою  скорбш, 

которую  разд'Ьлялъ  и  молодой  инокъ,  отпустилъ  его  на 
службу  въ  Петроградъ  (1808).  Необыкновенно  даровитый 

наставникъ  и  пропов'Ьдникъ  скоро  обратилъ  зд-Ьсь  на  себя 
всеобщее  вниман1е  и  быстро  возвысился.  Въ  1817  г.  онъ 

былъ  рукоположенъ  во  епископа  ревельскаго,  а  черезъ 

четыре  года  (на  40 -мъ  году)  уже  занималъ  каеедру  москов- 

скую, на  которой  прослужилъ  Церкви  сорокъ  шесть  л-Ьтъ 

(всего  въ  архтерейств-Ь  бол'Ье  50  Л'Ьтъ) 
Филаретъ  прежде  всего  прославился  необыкновеннымъ 

даромъ  пропов-Ьдиика.  Особенность  его  пропов-Ьдей  та,  что 
онъ,  раскрывая  христ1анское  учен1е,  дМствуетъ  по  преиму- 

ществу на  умъ  и  сознан1е  слушателей.  Его  слово  исполнено 

глубокихъ  богословскихъ  созерцан1й  и  въ  то  же  вре^ш  вы- 

сокой христ1анской  поэзш.  Уб'Ьжден1е  ума,  такимъ  образомъ, 
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у  него  самого  перерождалось  въ  живое  чувство,  и  то  же 

симое  д11нств1е  слово  его  производить  на  слушателя  и  чи- 

тателя. Р1^.чи  его,  говорепныя  большею  частью  предъ  ко- 
роиовапными  лицами,  показьтваютъ  иеобыкновенпую  игру 
сильнаго  ума  и  самое  лгивое  отношен1е  къ  потребпостямъ 
и  событ1ямъ  эпохи.  Весьма  важны  для  Церкви  и  ученые 

труды  Филарета:  „Церковная  библейская  пстор1я'',  „За- 

писки на  книгу  Быт1я"  и  друг1е.  Катихизисъ  его  им-Ьеть 
значенте  символической  книги,  и  по  нему  учится  русское 
юношество. 

Въ  течение  60  л'Ьтъ  Филаретъ  принималъ  такое  д'Ья- 
тельное  участ1е  въ  церковномъ  управлен1и,  что  его,  истор1я 

т'Ьсн'Ьйшймъ  образомъ  соединена  за  все  это  время  съ  исто- 
р1ею  Церкви  Россшской.  Характеристическою  чертою  его 

д'Ьятельности  было  строгое  охранен1е  православ1я  въ  мысли 
и  жизни  христ1анской;  и  онъ  же  первый  откликался  на 

нужды  времени  и  ему  принадлелштъ  починъ  многихъ  бла- 
го дЬте  л  ьньтхъ  д1зйств1й  и  м-Ьръ  посл-^дняго  времени.  Одною 

изъ  главныхъ  заботъ  Филарета  было — сд'Ьлать  доступнымъ 
каждому  православному  росс1янину  чтенхе  слова  Бож1я  на 

общепонятномъ  язык'Ь.  Имъ  составлены:  уставъ  попечитель- 

ства "о  б'Ьдныхъ  духовнаго  зван1я,  поло>кен1е  объ  охранеи1И 
церковныхъ  древностей,  правила  монашескихъ  общежит1й. 

Онъ  первый  предложилъ  помош;ь  наставникамъ  духовно- 

учебныхъ  заведенш  къ  улучшен1ю  ихъ  содержан1я,  под- 
держивалъ  мисс1онеровъ  на  трудномъ  ихъ  пути,  заботился 
о  нуячдахъ  церквей  восточныхъ  и  славянскихъ,  ободрялъ 

в'Ьрныхъ  слугъ  отечества  въ  ихъ  затруднен1яхъ  и  въ  борьб-Ь 
съ  врагами  (Муравьева  во  время  польскаго  мятежа).  Его 

сов'Ьтами  и  указаниями  дорожили  не  только  въ  церковныхъ, 

но  и  гражданскихъ  д'Ьлахъ  ̂ ). 
')  Филарету  п()1>у'1еио  было  ваппсать  маппфостъ  о  восшествхп  нп 

простолъ  им11ерпто|)а  Николая  1-го,  ему  же  принадлежптъ  окончательная 
редакция  зваиенитаго  манифеста  19  февраля  1861  года  о  прекращеши  кр*- 
постдого  права. 
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Въ  частной  жизни  Филаретъ  представлялъ  образецъ 

епископа  и  инока.  Двери  его  дома  были  всегда  открыты 

для  всЁхъ,  искавшихъ  разр'Ьшен1я  недоум1зн1й  и  ищущихъ 

умиротворен1я  сов'1Ьсти.  Всегда  простой  въ  жизни  и  домаш- 
ней обстаноБК'Ь,  онъ  всец'Ьло  былъ  преданъ  обязанностямъ 

з]5ан1я  и  стоялъ  па  страж'Ь  своей  паствы.  Самъ  строгш 
аскетъ,  онъ  любилъ  и  чтилъ  духовное  подвижничество, 

какъ  высшШ  цв'Ьтъ  христ1анской  жизни,  и  сод1зйствовалъ 
устроенш  и  обновлен1ю  многихъ  обителей. 

Незадолго  до  кончины  святителя,  покойный  отецъ  явился 

ему  ясн'Ье,  ч'Ьмъ  въ  сновид-Ьши,  и  вел'Ьлъ  помнить  19-ое 

число.  Черезъ  два  м'Ьсяца  пос.л'Ь  сего,  19-го  ноября  1867  г., 
въ  воскресенье,  святитель  самъ  совершалъ  литурпю  въ  кре- 

стовой церкви  и  вскор-Ь  посл'Ь  нея  мгновенно  скончался. 

Погребенъ  въ  Троицкой  лавр-Ь. 
Иннокент1й  Борисов ъ,  арххепископъ  херсон- 

СК1Й.  Иннокентш,  въ  мтр-Ь  Иванъ  Борисовъ,  сынъ  священ- 
ника, воспитан1е  получилъ  въ  орловской  семинарш  и  тев- 

ской  академш. 

Ученая  Д'Ьятельность  его  началась  въ  Петроград'Ь 
(1823  г.),  гд-Ь  онъ  принялъ  монашество,  а  процв-Ёла  главнымъ 

образомъ  въ  Кхев-Ё,  гд-Ь  онъ  былъ  ректоромъ  академ1и  и 

профессоромъ  богослов1я  (1830 — 1839).  Зд'Ьсь  онъ  началъ 
епископское  служете  въ  сан-Ь  викар1я,  зат-Ёмъ  преемственно 
занималъ  каеедры  вологодскую,  харьковскую  и  херсонскую 

(1839 — 1857).  Въ  коронащю  императора  Александра  II 
(26  августа  1856  г.)  онъ  былъ  назначенъ  членомъ  Св.  Сгнода. 

Главную  славу  Иннокент1я,  какъ  и  Фи-иарета,  соста- 

вляетъ  необыкновенный  пропов'Ьдническш  талантъ.  Современ- 
никъ  знаменитаго  московскаго  вит1и,  Иннокент1й  отличается 

отъ  него  т-Ьмъ,  что  дМствовалъ  по  преимуществу  на  чув- 
ства слушателей  и  увлекалъ  ихъ  необыкновенною  ясностш 

и  простотою  слова  и  художественною  картинност1ю  пред- 
ставленШ  и   образовъ.    Ко  всему    этому    Иннокентш    былъ 
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знаменитый  нмпровизаторъ  и  всегда  говорилъ  безъ  помощи 
тетрадки:  строго  обдуманныя  слова  его  изливались  сами 

собою  изъ  души  его,  какъ  бы  объятой  вдохновен1емъ.  И 

какъ  ни  прекрасны  его  пропов-Ьди  въ  печати,  он'Ь  все- 
таки^  по  отзывамъ  слушателей,  не  могутъ  увлекать  чита- 

телей такъ,  какъ  увлекало   его  живое  вдохновенное  слово. 

Въ  истор1и  богословскаго  образован1я  Иниокент1й  изв-Ь- 

стенъ  т-Ьмъ,  что  онъ,  какъ  знатокъ  новыхъ  языковъ,  вни- 

мательно сл'Ёдивш1Й  за  развит1емъ  богословской  науки  на 

Запад'Ь,  сд-Ьлалъ  первыя  попытки  къ  сближен1ю  съ  нею  пра- 
воставнаго  богослов1я,  за  что  иногда  подвергался  упрекамъ 
со  стороны  ревнителей  православной  старины.  Въ  то  же 

время  Иннокент1Й  старался  сблизить  богословскую  науку 

съ  другими  отраслями  знан1й.  Онъ  очень  любилъ  естествен- 

ныя  науки,  и  въ  его  воззр'Ьн1яхъ  он'Ь  не  только  не  проти- 
вор-Ьчили,  но  наилучшимъ  образомъ  служили  богослов1Ю. 

Какъ  начальникъ  и  архипастырь,  Иннокент1й  снискалъ 

во  всЬхъ  м'Ьстахъ  своего  служешя  общую  любовь  отеческою 
близост1Ю  къ  подчиненнымъ  и  пасомымъ.  Учрежденные  имъ 

литературные  вечера  им'Ьли  ц'Ьлью  сблизить  служи- 

телей духовной  науки  съ  благонам'Ьренными  св^Ьтскими 
д-Ьятелями:  зд-Ьсь  ггатались  лекц1и  и  пропов'Ьди,  велась 
оживленная  бесЬда  о  религ1озныхъ  вопросахъ;  „никогда 

того  съ  полгода  не  вычитаешь  изъ  всЬхъ  возможныхъ  жур- 

наловъ",  говоритъ  одинъ  изъ  участниковъ  этихъ  литера- 
турныхъ  бес15ДЪ5  „что  бывало  въ  одинъ  вечеръ  узнаешь,  и 

узнаешь  легко"  ')• 
Въ  то  же  время  преосвященный  Иннокент1й  всячески 

заботился  о  возбужден1и  религ1ознаго  духа  въ  народ-Ь;  кром1^ 
постояннаго  пропов1здываи1я,  къ  этому  служили  учрежден- 

ные тгь  во  вс'Ьхъ  м-Ьстахъ  служен1я  крестные  ходы,  возоб- 
новлен1е  древнихъ  обителей  (Ахтырской,  Святогорской), 

древнихъ   памятниковъ   и  святыхъ   м-Ьстъ  въ  Крыму  и  со- 

^)  В:Ьнокъ  на  могилу  высокопреоовящЛпаго  Инноконт1я^  отр.,  122. 
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ставлегпе  умилительныхъ  акаеистовъ  (СирастямъХристовымъ. 

Покрову  Пресвятой  Богородицы  и  Живоносному  Гробу). 

Въ  посл'Ьдше  годы  своего  святительства  Иннокентш 
прославился  самымъ  л{ивымъ  архипастырскимъ  участ1емъ  в^, 

б'Ьдств1яхъ  крымской  войны  и  въ  высшей  степени  благо - 
творнылъ  вл1ян1емъ  на  воиновъ.  Во  вреля  бо^1бардировк11 

Одессы  (10  апр-Ьля  1854  года),  мужественный  архипастырт, 

спокойно  совершалъ  божественную  литурпю  и  своимъ  мо- 
гучимъ  словомъ  поддерживалъ  бодрость  въ  жителяхъ.  Посл1 

б'Ёдственнаго  поражен1я  нашей  арм1и  при  Альм15,  н^ители 
города  Симферополя  пришли  въ  ужасъ  и  смятен1е.  Внезапно 
безъ  зова,  безъ  свиты,  явился  среди  нихъ  архипастырь  г. 

въ  соборномъ  храм-Ь  разразился  словомъ  укоризны  за  мало- 
душ1е.  Слово  было  такъ  сильно,  что  всЬ  бывш1е  въ  храм!^ 

отъ  стыда  гор-Ёли  и  плакали.  Изъ  Симферополя  Иннокентш 
отправился  въ  окровавленный  и  опаленный  Севастополь; 

служилъ,  говорнлъ  пропов'Ьди,  раздавалъ  войскамъ  иконы, 

Боодушевлялъ,  ободрялъ  и  уб'Ьждалъ  всЬхъ  постоять  за 
в'Ьру  и  отечество. 

Усиленные  труды  п  тревоги  надломили  здоровье  до- 
блестнаго  архипастыря;  кончина  его  посл1здовала  мгновенно, 
26  мая  1857  года,  въ  день  Пресвятая  Троицы. 

Макар  1й  Булга  к  о  въ,  митрополитъ  мое  ко  в - 
ск1й.  Уроженецъ  Курской  епарх1и,  сынъ  священника  ст. 

раннихъ  л1этъ  сирота,  Михаилъ  (лйрское  имя  Макар1я' 
Булгаковъ  въ  первое  время  школьнаго  учен1я  казался  хи 

лымт,  бол-Ьзненнымъ  и  даже  н'Ьсколько  туцымъ  мальчи- 

комъ,  но  въ  этомъ  такъ  мало  об'Ьшгавшемъ  отрок^Ь  таились 
велик1я  силы.  Брошенный  однимъ  изъ  его  товарищей  ка- 

мень разбилъ  оболочку  его  черепа,  и  жизнь  его  по-истин1 

чудесно  обновилась:  прошли  д'Ьтск1Я  бол-Ьзни,  открылись 
прекрасныя  дарован1я,  и  онъ  быстро  пошелъ  впередъ.  Выс- 

шее духовное  образован1е  онъ  получи.тъ  въ  К1ев'Ь,  подт 
руководствомъ     знаменитаго     ректора     Дмитр1я     Муретов; 

ист.    ПРАВ.   ХРПОТ.    ЦГРКВИ.  19 
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(сконч.  1гь  сап'к  херсонскаго  арх1епйскопа  въ  1883  г.),  и 
зд-Ьсь,  вм'ЬстЬ  съ  об'Ьтомъ  монашества,  далъ  самому  себ'Ь 
об-Ёгь  всю  жизнь  посвятить  на  пользу  просв'Ьщен1Я  и  все, 
что  будетъ  заработано  учеными  трудами,  обращать  на 
(ГО  же  пользу.  Въ  ШевЬ  же  началась  его  учебная  служба, 

к'оторая  зат'Ьмъ  съ  великою  честтю  продолжалась  въ  Пе- 
троград'Ь,  гд'Ь  онъ  удостоенъ  былъ  высшей  ученой  степени 
и  епископскаго  сана. 

По  окончан1и  учебной  службы,  святитель  Макар1й  за- 
нималъ  преемственно  каеедры  тамбовскую,  харьковскую  и 

виленскую  и,  наконецъ,  былъ  возведенъ  на  каеедру  москов- 
скаго  митрополита,  но  никогда  не  оставлялъ  ученыхъ  тру- 

довъ  и  какъ  бы  нарочно  былъ  перем'Ьщаемъ  въ  так1я  именно 

М'Ьста,  ГД'Ь  ему  было  удобн1зе  собирать  св'Ьд'Ьн1Я  для  глав- 
паго  ученаго  труда  его— Истор1и  русской  церкви.  Другой, 

не  мен'Ье  великтй  трудъ  святителя  —  Догматическое  Бого- 
слов1е  съ  особымъ  томомъ  Введен1я  въ  пего.  Главное  до- 

стоинство Макар1я,  какъ  богослова,  это — м'Ёрность  слова  и 

в'Ьрность  взгляда,  особенный  даръ  найти  и  указать  гра- 
ницу между  догматическою  истиною  в1зры  п  такъ  называе- 

мымъ  богословскимъ  мн'Ьшемъ,  которое  допускаетъ  возра- 
жен1я  и  разноглас1я.  Особенное  достоинство  историческихъ 

трудовъ  святителя  Макар1я  полагается  въ  терп'Ьливомъ  со- 
биран1и  и  тщательномъ  обсужден1И  св'Ьд'Ьнтй  о  томъ  или 

другомъ  лиц'Ь  или  событ1и,  при  соблюден1и  полнаго  без- 
пристраст1я  и  спокойпомъ  и  ясномъ  изложен1И  сихъ  св-Ь- 

д'Ьн1й,  причемъ  высокодаровитый  и  исполненный  глубокаго 
смирен1я  авторъ  тщательно  скрываетъ  всю  тяжесть  пр^два- 
рительныхъ  работъ  и  пишетъ  картины  минувшнхъ  в15К0въ 
предъ  глазами  читатели  такъ,  какъ  бы  былъ  ихъ  очевидцемъ. 

Трудясь  самоотвержено  до  посл'Ьднен  минуты  жизни  на 

поприщ'Ь  богословской  и  церковно-исторической  науки,  ми- 

трополитъ  Макар1Й  тщательно  велъ  счетъ  всЬмъ  иртобр-Ь- 
тен1ямъ  отъ  своихъ  литературныхъ  трудовъ,  какъ  будто  бы 



•     —  291    - 

ЭТО  не  составляло  его  личной  собственности,  и  принесъ 

грома дньтя  жертвы  на  учрежденге  прем1й  за  ученыя  сочи- 
нен1я  и  лучш1е  учебники  и  стипендш  въ  Академ1и  Наукъ 

и  во  вс'Ьхъ  духовныхъ  академ1яхъ  (бол'Ье  300  тысячъ  рублей). 
Въ  то  же  время  святитель  Макар1й  приннмалъ  самое  живое 

и  д-Ьятельное  участ1е  втэ  высшемъ  церковномъ  управлен1и 
въ  трудное  время,  когда  реформами  императера  Александра  И 
перестраивалась  вся  лшзнь  русскаго  народа,  и  при  этомъ 

неизб'Ьжно  затрагивался  и  вн'Ьшн1й  строй  церковной  жизни. 

Непрестанные  труды  и  усиленная  д-Ьятельность,  не  знавшая 
отдыха,  надломили  силы  святителя-подвижника,  и  онъ  (9 1юня 
1882  г.)  для  всЬхъ  неожиданно  скончался,  къ  глубокой 

скорби  почитателей  его  необыкновенныхъ  талантовъ  и  без- 
смертныхъ  трудовъ. 

Кром-Ь  поименованныхъ  великихъ  св-Ьтилъ  ирхобр-Ьди 
изв'Ьстность  своими  трудами  на  пользу  духовнаго  просв'Ь- 
щен1я:  Евген1Й  Болховитиновъ,  митрополитъ  к1евскш,  за- 

м'Ьчательный  историческими  трудами  (1827  г.);  Иннокентш 
Смирновъ,  сподвижннкъ  Филарета  Дроздова  въ  Петроград- 

ской академ1и,  авторъ  „Церковной  исторш",  долгое  время 
бывшей  учебникоыъ  для  семинарш,  скончавш1Йся  въ  сан'Ь 
епископа  пензенскаго  (1816  г.);  Филаретъ,  арх1епископъ  чер- 

ниговской— богословъ,  историкъ  и  пропов'Ьдникъ  (1866  г.); 
1оаннъ,  еппскопъ  смоленск1й;  Хрисанеъ,  бывш1й  епископъ 

нижегородск1й;  Никаноръ,  арх1епископъ  херсонск1й;  Павелъ, 

арх1епископъ  казанск1й;  веооанъ,  епископъ  -  затворникъ; 

Амвросш,  арх1епископъ  харьковскш, — высокодаровитые  пи- 

сатели, указавш1е  новые  пути  движен1ю  и  развит1ю  бого- 
словской науки  и  церковнаго  слова  и  др. 

-->.§**.... .-тя^> 
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